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ВВЕДЕНИЕ 
Раннее предупреждение, диагностика и коррекция речевых нарушений – одна из 
актуальных проблем современной логопедии. Она обусловлена ростом числа обуча-
ющихся раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тя-
желым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 
объясняет актуальность адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - Программа) 
и необходимость еѐ внедрения в практику образования.  
Программа является документом, представляющим модель образовательного про-
цесса с детьми с ТНР, охватывающего основные направления развития ребѐнка до-
школьного возраста (с 5 до 7(8) лет), все виды деятельности детей с учѐтом их прио-
ритетности в каждом возрастном периоде. 
Программа разрабатывалась с учѐтом концептуальных положений общей и коррек-
ционной педагогики, педагогической и специальной психологии и  разработана с 
учѐтом образовательной программы МБДОУ - детский сад №34 «Колокольчик» г. 
Моздока, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-
го образования (далее – ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для обучающихся с ТНР и «Комплексной об-
разовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-
шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (ред. Н.В. Нищева, Дет-
ство-Пресс, 2015 год). «Программы логопедической работы по преодолению фонети-
ко-фонематического недоразвития у детей» (авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 
М. «Просвещение» 2009). 
 Выбор Программы обусловлен следующим: 
• Программа базируется на философской теории познания, теории речевой дея-
тельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельно-
сти, на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 
общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 
• В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятель-
ности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтакси-
ческий, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполага-
ющей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства язы-
ка». 
Программа предполагает построение системы коррекционно-развивающей работы с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников по всем пяти направлениям развития детей, а также профилактику 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-
личных видах деятельности. 
АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные области: 
1. Социально-коммуникативное развитие; 
2. Познавательное развитие; 
3. Речевое развитие; 
4. Художественно-эстетическое развитие; 
5. Физическое развитие. 
Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизиче-
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ского развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыка-
ми речевого общения. 
При включении ребѐнка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-
школьной образовательной организации обязательным условием является организа-
ция его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-
педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 
имеющейся в Российской Федерации системы психолого-медико-педагогической 
помощи дошкольникам с ТНР. 
По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной 
структурой. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-
зультаты освоения Программы, определяет еѐ цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты еѐ освоения в виде целевых 
ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-
ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации Программы, 
которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 
работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ре-
бѐнка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной дея-
тельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (про-
грамму коррекционно-развивающей работы). 
Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учѐтом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятель-
ности, таких как: 
1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-
ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 
а) восприятие художественной литературы и фольклора; 
б) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
в) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
г) изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
д) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-
ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен-
тах); 
е) двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребѐнка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ТНР в об-
щество. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образова-
тельной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях до-
школьных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направ-
ленности; 
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2. обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-
циала; 
3. учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и до-
школьного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 
образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обуча-
ющихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образова-
тельных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребѐнка с ТНР, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды (в логопедическом кабинете и группе компен-
сирующей направленности для детей с ТНР), кадровые условия реализации Про-
граммы, финансовое и материально-техническое обеспечение Программы;  феде-
ральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных государ-
ственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитатель-
ной работы Организации. 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели и задачи Программы. 
АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для специали-
стов и педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения - детский сад комбинированного вида № 34 «Колокольчик» г. Моздока Рес-
публики Северная Осетия – Алания (далее – МБДОУ), в котором воспитываются дети 
с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного воз-
раста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), индивидуальными особенностя-
ми его развития и состояния здоровья. 
Программа способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способ-
ностей каждого ребѐнка с ТНР, формирование и развитие личности ребѐнка в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-
ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. 
Задачи Программы: 
1. реализация содержания АОП ДО; 
2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 
том числе их эмоционального благополучия; 
4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребѐнка с ТНР в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 
5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребѐнка с ТНР как субъекта отношений с педаго-
гическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
6. 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; 
7. формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их соци-
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альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-
посылок учебной деятельности; 
8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
Общие принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
ТНР: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-
витии человека; 
- позитивная социализация ребѐнка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Органи-
зации) и детей; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей).  
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-
щихся с ТНР:  
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-
ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образова-
ние детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворе-
нию особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости;  
- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР: построение образова-
тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-
зовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофи-
зические особенности;  
- развивающее вариативное образование: образовательное содержание предлагается 
ребѐнку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всесто-
роннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каж-
дая образовательная область осваивается ребѐнком по отдельности, в форме изоли-
рованных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие де-
тей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
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эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.  
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям разви-
тия детей с ТНР дошкольного возраста. 
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-
стижения целей Программы: ФГОС и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учѐтом которых Организация должна разработать свою адаптирован-
ную образовательную программу. За Организацией остаѐтся право выбора способов 
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 
состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родите-
лей (законных представителей). 
Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности вышепере-
численных принципов, подходов и положений обеспечивают возможность эффек-
тивной реализации содержания АОП ДО на практике, достижения целевых ориен-
тиров и успешной социализации детей с тяжелыми нарушениями речи. 
1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребѐнка с ТНР, плани-
руемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 
которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребѐнка с ТНР. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-
рактеристики развития ребѐнка с ТНР. Они представлены в виде изложения воз-
можных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного дет-
ства. 
1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребѐнка с ТНР, плани-
руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориенти-
ров. 
1.2.1.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы деть-
ми старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 
К концу данного возрастного этапа ребѐнок: 
1) правильно произносит поставленные звуки, замечает ошибки в звукопроиз-
ношении; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
3) правильно употребляет обобщающие слова, родовые названия предметов; 
4) владеет простыми формами фонематического анализа; 
5)  владеет понятиями «звук», «слово», «слог»; осознает слоговое строение слова, 
6)  умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однород-
ными членами; 
7) усваивает грамматические формы слова и словообразовательных моделей, сфор-
мированы понимания и различения значений измененных форм слова, выделяет 
звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово); 
8) составляет небольшие описательные рассказы, также по серии картин (4-5 эле-
ментов), с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения; 
9) стремиться проявлять инициативу в разных видах деятельности, проявляет доб-
рожелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым; 
10) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 
11) проявляет желание участвовать в коллективном создании замысла в игре и на 
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занятиях; 
12) старается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами; 
13) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-
ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-
ством, историческими сведениями, мультфильмами; 
14) с помощью взрослого использует в процессе продуктивной деятельности словес-
ную регуляцию: словесного отчѐта, словесного сопровождения и словесного плани-
рования деятельности; 
15) имеет представление о взаимосвязях в природе, устанавливает простые причин-
но-следственные связи (внешний вид животного, его поведение зависят от особен-
ностей среды обитания); 
16) определяет положение того или иного предмета не только по отношению к себе, 
но и к другим предметам; 
17) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-
делах десяти, различает порядковый и количественный счѐт, умеет определить со-
став чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел, соот-
носит цифры с количеством предметов; 
18) определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, ве-
чер, ночь); 
19) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-
зительной деятельности, создает оригинальные рисунки, работы; 
20) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-
ет); 
21) понимает доступные произведения искусства, проявляет к ним интерес; 
22) способен с помощью взрослого определять замысел изображения, словесно его 
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца; 
23) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых; 
24) с удовольствием участвует в подвижных и спортивных играх; спортивных 
праздниках и соревнованиях, знает и подчиняется правилам подвижных игр; 
25) охотно осуществляет элементарные оздоровительно-закаливающие процедуры. 
26) усваивает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы деть-
ми старшего дошкольного возраста (6-7лет). 
К концу данного возрастного этапа ребѐнок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру-
жающего 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, со-
ставляет творческие рассказы; 
7) способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонемати-
ческого синтеза; 
8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слога-
ми, односложных); 
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9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструирова-
нии; 
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 со-
беседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-
ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-
мость от педагогического работника; 
16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-
ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-
ством, историческими сведениями, мультфильмами; 
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-
ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея-
тельности; 
18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-
ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 
19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-
метрические фигуры; 
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-
делах 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, экспериментиру-
ет); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстра-
тивному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых от-
ражает 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 педагога небольшие сообщения, рассказы из личного 
опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-
зительной 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 му-
зыки, 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; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спор-
та; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-
нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образователь-
ной деятельности, направленную на еѐ усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества обра-
зования. 
Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельно-
сти, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятель-
ности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-
ности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
1) не подлежат непосредственной оценке; 
2) не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-
жуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
3) не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-
ями обучающихся с ТНР; 
4) не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требова-
ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
5) не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-
бѐнка 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 обучаю-
щихся дошкольного возраста, с ТНР с учѐтом сенситивных периодов в развитии. 
Обучающиеся с различными недостатками в развитии могут иметь качественно не-
однородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального разви-
тия личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учи-
тывать не только возраст ребѐнка, но и уровень развития его личности, степень вы-
раженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особен-
ности развития ребѐнка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающих-
ся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
3) карты развития ребѐнка с ТНР; 
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4) различные шкалы индивидуального развития ребѐнка с ТНР. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 
оценка качества образовательной деятельности по АОП: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребѐнка с ТНР в условиях совре-
менного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга-
низационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-
тельной организации и для педагогических работников Организации в соответ-
ствии: 
а) разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
б) разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 
среды; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-
ного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, ре-
гиона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных про-
грамм дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 
всей страны. 
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-
ющихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участни-
ков образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с прин-
ципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
а) диагностика развития ребѐнка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используе-
мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получе-
ния обратной связи от собственных педагогических действий и планирования даль-
нейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 
б) внутренняя оценка, самооценка Организации; 
в) внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и об-
щественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-
граммы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оцен-
ки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 
ТНР; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятель-
ности и перспектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-
разованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализа-
ции, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой си-
стеме оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстро-
ить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошколь-
ного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
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реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образователь-
ного процесса, в котором непосредственно участвует ребѐнок с ТНР, его семья и пе-
дагогический коллектив Организации. 
Система оценки качества дошкольного образования: 
а) должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 
б) учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-
разованием со стороны семьи ребѐнка; 
в) исключает использование оценки индивидуального развития ребѐнка в контексте 
оценки работы Организации; 
г) исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-
школьного образования; 
д) способствует открытости по отношению к ожиданиям ребѐнка с ТНР, семьи, пе-
дагогических работников, общества и государства; 
е) включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий об-
разовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 
ж) использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. Пояснительная записка. 
В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и психофизическими особенностями ребѐнка с ТНР в пяти образователь-
ных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-
ственно-эстетического и физического развития, с учѐтом используемых вариатив-
ных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания.  
При разработке образовательных программ дошкольного образования могут исполь-
зоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям раз-
вития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 
содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 
деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развиваю-
щей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 
программах; 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-
мы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических осо-
бенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, моти-
вов и интересов; 
в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образо-
вательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 
расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При орга-
низации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образова-
тельными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 
подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разно-
образия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР 
и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 
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этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизи-
ческого развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значитель-
ные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультур-
ной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 
принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам под-
держки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обуча-
ющихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в со-
ответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 
психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, 
значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социо-
культурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 
для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся с учѐтом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей. 
2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-
ствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образо-
вательных областях. 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его пси-
хофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
1) усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; 
2) развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 
и другими детьми; 
3) становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий; 
4) развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
5) формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-
гическим работником, 
6) формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-
мье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
7) формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
8) формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
9) развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
10) развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-
школьного возраста. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой дея-
тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаи-
моотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе мораль-
ным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлеж-
ности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогическими ра-
ботниками создаются и расширяются знакомые образовательные ситуации, направ-
ленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в коопера-
тивных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается ра-
бота по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
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словарного запаса. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
- игра; 
- представления о мире людей и рукотворных материалах; 
- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
- труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-
витие» проводят воспитатели, интегрируя еѐ содержание с тематикой логопедиче-
ской работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов ДОУ с обучающимися с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-
ставлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотвор-
ных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочте-
ния обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире 
у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный за-
пас. 
Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, те-
атрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в за-
нятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, артте-
рапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 
страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 
работниками группы и родителям (законным представителям). 
Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной ре-
чи у обучающихся с ТНР, еѐ основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, есте-
ственным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педаго-
гическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мо-
тивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 
Родине: о городах России, о еѐ столице, о государственной символике, гимне страны. 
У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-
ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потреби-
тельской, природоохранной, восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устой-
чивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 
улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел-
лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организа-
ции. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познава-
тельный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Пе-
дагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
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внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребѐнка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучаю-
щихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
РАЗДЕЛ «ИГРА» 
1. Сюжетно-ролевые игры. 
Педагогические ориентиры: 
- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую иг-
ру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 
- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 
переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответ-
ствии с их желаниями и интересами; 
- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натураль-
ные предметы и их модели, предметы-заместители; 
- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их это-
му; 
- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театра-
лизованных игр с помощью воображаемых действий; 
- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и 
мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе 
строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 
действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные ре-
акции по ходу игры; 
- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отноше-
ния партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и иг-
ровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организа-
торов и ведущих игр; 
- в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 
Основное содержание: 
Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов игр. 
Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 
предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игро-
вом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, по-
езда из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный кон-
структор, стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры. 
Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, спо-
собствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 
«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта». 
Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 
определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по ре-
комендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасно-
сти», «Скорая помощь». 
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2. Театрализованные игры. 
Педагогические ориентиры: 
- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, 
с видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, ку-
кольный, театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для театрализо-
ванных игр, распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вме-
сте с детьми; 
- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театра-
лизованных игр; 
- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой си-
туации; 
- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев иг-
ры; 
- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, исполь-
зуя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 
(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творче-
скую активность на всех этапах работы над спектаклем; 
- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 
предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 
предметами, но в чем-то отличающимися от них; 
- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костю-
мы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 
- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и да-
вать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 
Основное содержание: 
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответ-
ствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций 
человека. 
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 
выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов ска-
зочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 
Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые чита-
ет педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 
пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время чте-
ния сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 
Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литера-
турных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов 
мягких модулей и др.). 
Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном 
ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и 
т. п. 
Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализо-
ванных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из 
пластилина, способом оригами. 
РАЗДЕЛ «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ ЛЮДЕЙ И  
РУКОТВОРНЫХ МАТЕРИАЛАХ» 
Педагогические ориентиры: 
- продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстри-
ровать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования со-
циальных отношений; 



 
 

18 

 

- формировать представления о Родине: о городах России, о еѐ столице, о госу-
дарственной символике, гимне страны и т. д.; 
- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 
человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 
мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 
технические средства и др.); 
- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 
(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 
транспортные средства и др.); 
- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстанови-
тельной); 
- расширять представления детей о праздниках (Новый год, День Рождения, 
день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 
праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника 
Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 
- расширять представления детей о художественных промыслах (различные 
росписи, народные игрушки и др.); 
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бы-
тового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, 
часть - целое, род - вид). 
Основное содержание: 
1. Жизнь ребѐнка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из 
жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробужде-
ние и т. д.). 
Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребѐнка в 
мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, по-
лученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему. 
Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми 
в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне). 
Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматрива-
ние иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в раз-
личных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением 
взрослых, сверстников и собственным поведением. 
Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», 
«Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне поку-
пают новую одежду» (сообщения из «личного опыта»). 
2. Ребѐнок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункци-
ональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и 
играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых 
игрушек по описанию. 
Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и 
фотографий на темы ролевых и театрализованных игр. 
Использование графических схем, символических изображений и других наглядных 
опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков об иг-
рах и игрушках и рассказывание по ним. 
Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 
Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок. 
3. Ребѐнок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребѐнка, о членах 
семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи 
(бабушка, дедушка, родители). 
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Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблю-
дения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-
ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хо-
зяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребѐнка в 
семье с использованием фотографий, картинного материала. 
Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 
Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество, 
дни рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный альбом - фотографии членов 
семьи. Семейные праздники. 
Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, развле-
кательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 
Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в 
разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игру-
шек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 
лепных поделок. 
4. Ребѐнок в детском саду (детском доме). Экскурсии по детскому саду (детско-
му дому), расширяющие представления детей о помещениях детской организации, о 
труде еѐ сотрудников. 
Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с терри-
тории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус 
растения. 
Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматрива-
ние фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, 
прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях 
мальчиков и девочек. 
Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке дет-
ского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование участка дошкольного 
учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых 
на участке в разное время года. 
Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни 
рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 
выпускной праздник в детском саду, День знаний - 1 сентября, День учителя (до-
школьного работника), День защитника Отечества, День Победы, спортивные 
праздники. 
5. Ребѐнок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. 
Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видео-
фильмов о родном крае. Наша Родина - Россия. Столица России - Москва. Прези-
дент России. Правительство Российской Федерации. Основная символика (флаг, 
герб, гимн). Российская армия. 
Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День 
города, день рождения страны, День защитника Отечества). 
Родной край. Город, населенный пункт (посѐлок, деревня). Главные достопримеча-
тельности населенного пункта, в котором родился ребѐнок. Инфраструктура насе-
ленного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, 
картин о городе (посѐлке), в котором живут дети. Улицы города (поселка), парки, 
скверы, памятные места. 
Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и 
концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и празд-
ники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). 
Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапож-
ник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профес-
сии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 
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Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по 
уточнению представлений о местах общественного питания, местах отдыха, о мага-
зинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная). 
Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, ору-
диях труда и особенностях труда людей разных профессий. 
Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и современность. 
Особенность современной жизни - многообразие транспортных средств, появление 
новых экологически чистых видов транспорта. 
Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-рассуждения, 
беседы-фантазии о транспорте будущего. 
Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, 
на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначе-
ние. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, 
фармацевтов. 
Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочи-
танных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. 
Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На спек-
такле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и по лите-
ратурным произведениям. 
6. Ребѐнок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражне-
ния (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предметами, об-
легчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые 
технические приборы: часы (механические, электронные, кварцевые; настенные, 
напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стираль-
ная машина, электрический чайник, светильники. Средства телекоммуникации: те-
лефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные приборы.  
Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литератур-
ных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных 
ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, 
сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные 
аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам безопасного обращения с ними. 
РАЗДЕЛ «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ» 
Педагогические ориентиры: 
- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 
правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, получен-
ные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, кар-
тинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
- стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые 
игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах 
поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жиз-
ни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым со-
держанием; 
- формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в 
стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожар-
ный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспорт-
ных средств, работники информационной службы и т.п.; 
- учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 
интеллектуальными особенностями детей); 
- расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми матери-
алами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружаю-
щем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофо-
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ров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлаг-
баумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры; 
- формировать элементарные представления о безопасном поведении в инфор-
мационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, 
допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение 
компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать 
свои действия со взрослыми; 
- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 
поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в со-
ответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие ре-
акции по ходу игры; 
- закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 
в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 
- расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, 
называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семанти-
ку слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, 

ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие 
знаки и т.п.); 
- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестан-
дартных и потенциально опасных ситуациях; 
- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 
источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отды-
ха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: 
гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 
- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном 
для окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напомина-
ния взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки де-
ревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять му-
сор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.); 
- формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 
Основное содержание: 
1. Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений 
детей о правилах поведения в детской организации. 
Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 
предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, за-
прещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается поль-
зоваться открытым огнѐм», «Питьевая вода» и др. 
Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, распо-
ложенных рядом с группой. 
Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей 
представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действи-
тельности (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связан-
ных с действиями человека). 
Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при 
встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с 
территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в 
машину к незнакомым людям и пр. 
Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребѐнком домашнего 
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адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребѐнок должен 
обратиться за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 
Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания «памяток» и 
умений действовать по ним: «Каждый ребѐнок должен знать...», «Чего никогда не 
нужно делать...», «Что нужно делать, если...» (при отсутствии рядом взрослого), кото-
рые педагоги могут представить в виде картинок. 
2. Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на 
ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного дви-
жения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на ве-
лосипедах запрещено», знаки сервиса и др.). 
Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых 
сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный и предупредитель-
ный), величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных 
флажков; формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках 
«Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеход-
ный переход». 
Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной без-
опасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки. 
Знакомство детей с новыми знаками. 
Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и 
об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного 
движения: представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, 
на сигнал машиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущего-
ся объекта (поезда, автомобиля на железнодорожном переезде) в ходе игровых ситу-
аций; определение близости (удаленности), скорости движения поездного состава, 
пешеходов в игровой ситуации, моделируемой на основе игры «Азбука железной до-
роги». 
Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной безопасно-
сти. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-ролевые игры с детскими 
игровыми комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного дви-
жения». 
Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения. 
Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в про-
цессе называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, со-
ответствующих тому или иному правилу движения и объяснения семантики слов 
(пассажир, водитель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила 
дорожного, железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила 
поведения у водоемов, правила поведения в лесу). 
Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная 
машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образовательной обла-
стью «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе 
и окружающем мире»). 
Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. 
Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, рассказы-
вающих об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о правилах 
дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в природе. 
Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-

самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, 
склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр. 
Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, правилах пожар-
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ной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе. 
РАЗДЕЛ «ТРУД» 
Педагогические ориентиры: 
- стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как прояв-
ление относительной независимости от взрослого; 
- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отно-
шению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть 
тому, кто в ней нуждается; 
- учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с за-
ранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 
- совершенствовать трудовые действия детей; 
- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе 
выполнения трудовых действий; 
- учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 
- учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хо-
зяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 
- закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педа-
гогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 
расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 
- закреплять умения сервировки стола по предварительному плану- инструкции 
(вместе со взрослым); 
- продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 
бросовыми материалами, бумагой и т.п.; 
- воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении 
пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 
- воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной орга-
низации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, 
сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 
клумбы вместе со взрослыми); 
- воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (пред-
метам быта, одежде, игрушкам и т.п.); 
- пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, при-
родного, бросового материала, ткани и ниток; 
- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным ма-
териалом; 
- развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изго-
товлении поделок; 
- учить детей работать на ткацком станке(индивидуально); 
- учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали 
из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 
- продолжать учить детей пользоваться ножницами; 
- учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 
необходимые орудия и материалы для труда; 
- расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 
используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-
бытовом, в природе, ручном); 
- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам тру-
да и при формировании навыков самообслуживания; 
- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе из-
готовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 
Основное содержание: 
1. Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. 
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Уборка постелей. 
Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. 
Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и животными в уголке 
природы. 
Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым). 
Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 
Уборка на участке детского сада (детского дома). 
2. Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать 
взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний 
период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке 
детского сада (детского дома), в природном уголке, используя детские орудия труда. 
В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д. Подго-
тавливать землю к зиме (перекапывать еѐ, рыхлить). 
Сажать вместе со взрослыми рассаду. 
Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других рас-
тений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 
Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных стел-
лажах и т.п. 
Кормить рыбок и птиц в уголке природы. 
3. Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, ли-
стьев, древесных грибов и др.). 
Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перы-
шек, картонной тары). 
Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). 
Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, тре-
угольник. 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Театр», 
«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из глины, пластилина, бума-
ги и других материалов. 
Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-

самоделок). 
Поделки из бумаги, выполненные приѐмами складывания и плетения (конверты для 
детских работ, салфетки и коврики для кукол). 
Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 
Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 
2.2.2. Познавательное развитие. 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образо-
вательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
1) развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-
ции; 
2) формирования познавательных действий, становления сознания; 
3) развития воображения и творческой активности; 
4) формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-
лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 
5) формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-
лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 
6) развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интерне-
та. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-
школьного возраста. 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: 
- предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 
представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 
ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 
между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются мето-
ды наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры.     
- обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обога-
щение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок позна-
вательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 
об окружающем мире и элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 
- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-
тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятель-
ности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыс-
лу, задания на выполнение коллективных построек. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-
сорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения 
о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характе-
ристик. 
Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 
 
РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
Педагогические ориентиры: 
- продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 
- формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как 
труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятель-
ности; 
- учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми кон-
струкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 
архитектурные наборы»; 
- учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспо-
могательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответ-
ствии с задачами и планом конструкции; 
- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношени-
ях элементов в конструкции, отражать это в речи; 
- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и кон-
струкций по величине, употребляя при этом слова большой - маленький, больше - 
меньше, одинаковый, длинный - короткий, высокий - низкий, выше - ниже, 
длиннее - короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу - 
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наверху, рядом, около, близко - далеко, дальше - ближе; 
- развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 
строительный материал; 
- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 
в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов со-
членения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала 
(крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка делали на деталь, сборно-
разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 
- совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 
двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движе-
ния для организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого 
строительного материала, собственно конструирования; 
- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуля-
ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея-
тельности; 
- учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных постро-
ек (по групповому и индивидуальному заданию); 
- развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструк-
тивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или про-
должения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и по-
движных игр; 
- учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, со-
здавать конструкции на основе проведенного анализа; 
- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предмет-
ных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков 
и пазлов; 
- формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 
процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т.п.; 
- учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собствен-
ному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным от-
четом); 
- обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функ-
ций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных со-
оружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности лю-
дей, детские — для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с 
окружающей средой и т.п. 
Основное содержание: 
Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные 
прогулки с родителями с целью знакомства с различными архитектурными соору-
жениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, 
просмотр видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве зданий. 
Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, 
куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус) и геометрических фигур (квадрат, 
прямоугольник, круг, овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной 
от исходных, последующее использование ее в предметном конструировании. 
Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объѐмного и плос-
костного материала (с называнием фигур и объѐмных тел, их функций в конструк-
ции и пространственного расположения). 
Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, дома) из элементов 
строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элемен-
тов, разрезных картинок. 
Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) 
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с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним. 
Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов 
(по образцу и самостоятельно). 
Конструирование из палочек разнообразных объектов по объѐмному и графическому 
образцу, зарисовка готовых конструкций. 
Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, 
здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характе-
ристики и особые индивидуальные отличия. 
Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий (жи-
лой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транс-
портных средств, мостов, посѐлков, улиц из детских строительных наборов, кон-
структоров, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики. 
Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и 
детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических кон-
струкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космиче-
ский корабль для путешествия на Сатурн). 
Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские 
игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 
Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука до-
рожного движения». Постройка домов из полифункциональных модульных наборов 
«Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-
схеме, по фотографиям, по образцу. 
Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рас-
сказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструиро-
вание исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная баш-
ня и т.п.) с использованием тематических конструкторов и строительных наборов. 
РАЗДЕЛ «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ  
ПРИРОДНОМ МИРЕ» 
Педагогические ориентиры: 
- развивать речевую активность детей; 
- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, спо-
собах питания животных и растений; 
- продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между усло-
виями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и раститель-
ном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 
огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-

ночь, утро-вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, живот-
ных; растений в различных климатических условиях; 
- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстанови-
тельной); 
- развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесо-
образности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона зри-
тельно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 
лексического и грамматического оформления связных высказываний; 
- учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных про-
изведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 
схематические зарисовки, выполненные взрослым; 
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, состав-
лять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
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графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импрови-
зированные диалоги и монологи, и т. д.; 
- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»; 
- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина-следствие, 
часть-целое, род-вид). 
Основное содержание: 
1. Ребѐнок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литерату-
ры о домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного 
полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах. Зимующие и пере-
лѐтные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места обитания птиц. Забота 
о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представле-
ния о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температу-
ра, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 
Многообразие насекомых (жуки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насеко-
мые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, стихо-
творения, загадки о насекомых. 
Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для озна-
комления детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях жи-
вотных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 
живут вместе с ними, пока они не вырастут). 
Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах. 
Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание 
рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов.  
Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, 
картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных 
поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных ри-
сунков, поделок. 
2. Ребѐнок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей о вза-
имосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Формиро-
вание понимания того, что растения - живые организмы. Плоды разных растений. 
Особенности их созревания. 
Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. 
Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных 
условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поруче-
ний по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о рас-
тениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о растениях. 
Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о расте-
ниях родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска 
цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, 
окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование 
(наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, укропа). 
Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использо-
вание в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.).  
Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых расте-
ний, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских ри-
сунков и аппликаций, лепных поделок и т. д. 
Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к рас-
тениям, уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 
3. Ребѐнок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое 
экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, гли-
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на). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Со-
ляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и животных. 
Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с ис-
пользованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. Ком-
ментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных 
материалов, лепные поделки из глины, пата и др. Составление коротких рассказов 
детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок. 
4. Ребѐнок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разно-
образии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музы-
кально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками. 
Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические 
и театрализованные игры на формирование представлений об основных цветах 
времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния расте-
ний, окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, прису-
щие природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в 
живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей. 
Цвета национальных флагов. 
Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организации к разным 
праздникам (по временам года, по датам). 
Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного 
обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений. 
5. Ребѐнок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, бе-
седы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. 
Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в за-
висимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода 
в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение 
литературы, об осторожном поведении на воде и обращении с огнѐм. 
Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней (вска-
пывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, иг-
ровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками. 
Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, 
град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых 
взрослых с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние 
погодных явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, по пик-
тограммам о погодных явлениях и их изменениях. 
Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах дет-
ской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматрива-
ния картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, 
звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением светил в течение су-
ток. Наглядное моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей 
светил. Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в 
жизни растений. 
Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные 
природные явления. Сочинение детьми коротких рассказов по собственным впечат-
лениям о разных явлениях природы (интеграция с образовательной областью 
«Речевое развитие»). 
Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание 
народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небес-
ных светилах. 
РАЗДЕЛ «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 
Педагогические ориентиры: 
- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 
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многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 
- совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 
приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объем-
ных и плоскостных моделей; 
- расширять формы моделирования различных действий, направленных на воспро-
изведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 
предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 
- развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предвари-
тельно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции 
педагога форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в иг-
ровой ситуации, на картинке; 
- в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о неза-
висимости количества элементов множества от пространственного расположения и 
качественных признаков предметов, составляющих множество; 
- учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к 
группе, предыдущее - удалением одного предмета из группы; 
- совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
- совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно 
пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; 
- знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения 
детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе 
готовности к школьному обучению); 
- учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с коли-
чеством предметов; 
- обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 
песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из де-
талей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цвет-
ная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 
- формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в по-
следовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, вы-
деляя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображе-
ний предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 
- решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 
используя наглядный материал в пределах десяти; 
- решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры); 
- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 
- учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, г и другими 
символами, указывающими отношения между величиной и направлениями объек-
тов, количеств и т.п.; 
- учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по гори-
зонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоя-
тельно), исходя из логики действия; 
- соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражне-
ний, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элемен-
ты геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
- формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться 
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детским циркулем для вычерчивания окружности; 
- учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 
игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, 
кубы, круги, квадраты, треугольники - крыши, прямоугольники - кирпичики), по 
величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - низкий, толстый - тон-
кий, длинный - короткий), по количеству (в пределах десяти); 
- учить детей выбирать объѐмные геометрические тела (шар, куб, треугольная приз-
ма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной ин-
струкции, а также определять форму предметов в окружающей действительности; 
- формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 
фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах дея-
тельности (рисовании, аппликации, конструировании); 
- знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая 
линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; форми-
ровать представления о взаимоотношении точек и линий; 
- учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 
цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 
- формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 
признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их 
изображение - контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 
(утро, день, вечер, ночь); 
- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величи-
ну, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свой-
ства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 
- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в ре-
чи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество 
и т.п.); 
- развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, сче-
та количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
Основное содержание: 
1. Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных 
объектов последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением 
руки. 
Счѐт объектов в любом порядке. 
Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чи-
сел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовно-
сти к школьному обучению). 
Сравнение двух-трѐх групп множеств предметов, объемных или плоскостных моде-
лей путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и наложе-
ние) в пределах десяти. 
Счѐт двух-трѐх множеств с использованием различных способов проверки (приѐмы 
наложения и приложения) для определения количества предметов, их объѐмных и 
плоскостных моделей. 
Вырезание определѐнного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции 
взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества 
(«Сделай столько же, сколько...»). 
Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт 
детей символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию 
задачи. 
Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением 
знаком =, а также зависимости между величинами, числами, выраженными в зна-
ках «больше», «меньше» (<,>). Счетные операции с использованием «записи» решения 
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примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, -, =. 
Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди 
учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов, ма-
лый счет у славян, абак и счѐты и другая доступная и интересная дошкольникам 
информация. 
2. Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строитель-
ными наборами («Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», конструктор «Самодел-
кин» и др.). Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взросло-
го или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу. 
Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объѐмных фигур. 
Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции 
предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, 
треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств 
геометрических фигур. 
Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и 
пространственных тел с использованием различного конструктивного материала 
(настольный и напольный деревянный и пластмассовый строительный материал, 
модульные полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.). Соот-
ношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры.  
Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражне-
ния на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, 
замкнутая, незамкнутая).  
Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из па-
лочек разной величины (счѐтные палочки, палочки Кюизенера и др.) Счѐт количе-
ства палочек, необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур пу-
тем перемещения палочек. 
3. Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие 
пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и друго-
го объекта (предмета): верх, низ, право, лево, показ сторон. 
Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, 
подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении дви-
жения, отношений между предметами (объектами). 
Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направле-
ния движения (вверх-вниз, вперѐд-назад). 
Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в 
различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), об-
водка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным 
точкам. 
Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного 
отношения между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве). 
4. Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, 
звезды в реальной действительности и на иллюстрациях. 
Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменения-
ми в природе в зависимости от времени года. 
Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с исполь-
зованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена го-
да, контрастные времена года - лето и зима, весна и осень; времена года, предше-
ствующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой; 
зима между осенью и весной). 
Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использо-
ванием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 
характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, 
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характерных для времен и месяцев года. Отгадывание загадок и объяснение посло-
виц о месяцах года. Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя из 
их характерных признаков. 
Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 
стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и 
вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за 
другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и вечером). Настольно-
печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических 
средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части суток.  
Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым 
годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, календари-

сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. 
Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-
символических средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: 
неделя-пирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на 
определение места одного из дней недели среди других. 
Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определе-
ние времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид 
часов. 
Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, 
календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; 
представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступ-
ная детям информация. 
2.2.3. Речевое развитие. 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образователь-
ной деятельности с детьми с ТНР является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучаю-
щихся, в том числе с учѐтом особенностей реализуемых основных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с 
детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-
тие» 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 вер-
бализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного воспри-
ятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 
Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для раз-
вития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся про-
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водятся занятия с использованием приѐмов комментированного рисования, обуче-
ния рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному матери-
алу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педаго-
гическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять про-
стейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различ-
ных видах деятельности. 
Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-
ности 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 предла-
гают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отноше-
ния в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запа-
са через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обуча-
ющихся. 
У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-
дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-
тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут сти-
мулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая вни-
мание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вер-
бально 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 обуче-
нию грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особен-
ностей 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. 
Педагогические ориентиры: 
- развивать речевую активность детей; 
- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 
между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая 
детей в беседу; 
- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 
- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специ-
ально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 
неречевые средства коммуникации; 
- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения 
(то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 
- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отноше-
ний; 
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бы-
тового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 
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рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-
ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 
этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 
- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, 
в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 
- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических 
и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведе-
ния и отражать это понимание в речи; 
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, уме-
нию составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагаю-
щих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 
- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события сво-
ей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»; 
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизмене-
нию; 
- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содер-
жание по ролям; 
- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических 
и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведе-
ния и отражать это понимание в речи; 
- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, пра-
вильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 
- учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 
схематические зарисовки, выполненные взрослым; 
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, уме-
нию составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагаю-
щих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 
- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события сво-
ей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»; 
- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 
опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование 
картинного плана литературного произведения и т. д.; 
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизмене-
нию; 
- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 
- знакомить детей с понятием «предложение»; 
- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 
- обучать детей элементарным правилам правописания. 
Основное содержание: 
1. Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 
правильно строить простые распространенные предложения, предложения с одно-
родными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 
2. Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рас-



 
 

36 

 

сказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению 
различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности высказывания. Совершенствование навыков 
смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. 
Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 
использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  
3. Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 
Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание ска-
зок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перча-
точного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей. Разыгрывание 
по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и 
играх-драматизациях) вместе со взрослым. Изготовление книжек-самоделок из ри-
сунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым. 
4. Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 
книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной 
детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о про-
гулках в зависимости от времени года. 
5. Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знаком-
ство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем предложе-
ния (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-
четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 
Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 
С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 
Обучение графическому начертанию печатных букв. 
Составление, печатание и чтение: 
• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 
• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 
• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
• односложных слов по типу СГС (КОТ), 
• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 
(ПАПА, АЛИСА), 
• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 
(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 
• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 
• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 
Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными за-
дачами образовательной деятельности с детьми с ТНР является создание условий 
для: 
- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-
лора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. В сфере развития у обучающихся интереса к 
эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанра-
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ми искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образова-
тельной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пласти-
ческом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-
тельности. 
Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста: 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-
рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 
детьми самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-
полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать апплика-
цию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-
тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной дея-
тельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллектив-
ных картин. 
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 
решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-
ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-
образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 
Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навы-
ков и умений. 
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 
о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом воз-
расте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, 
что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уде-
ляется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкаль-
ного образа. 
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-
должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмиче-
ский, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровож-
дения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педаго-
гических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, ин-
структоров по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
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(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей. 
Педагогические ориентиры: 
- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у 
них положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, 
петь, танцевать; 
- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современ-
ной музыки, к музыкальным инструментам; 
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке; 
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных компози-
торов; 
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
форм и средств музыкальной выразительности; 
- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами худо-
жественной выразительности; 
- развивать умение чистоты интонирования в пении; 
- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игро-
вого музицирования; 
- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 
учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодель-
ные музыкальные инструменты; 
- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (/4 и /4), 

предполагающую изменение темпа движения; 
- совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 
по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 
- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 
движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпу. 
- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 
(быстро - медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая нога-
ми, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 
останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 
- совершенствовать танцевальные движения детей; 
- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их 
друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и 
др.); 
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, ор-
кестровок. 
- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 
коллективной музыкальной деятельности. 
Основное содержание: 
Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослушивание му-
зыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание знакомых 
мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Со-
ставление сюжетных рассказов по мотивам мелодий. 
Прослушивание мелодий разного характера (весѐлых и грустных, медленных и 
быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с 
детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослу-
шивания. 
Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание 
знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по 
вступлению. 
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Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных 
произведений (на усмотрение музыкального руководителя и исходя из программного 
материала). 
Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных 
фраз, сыгранных в разных регистрах. 
Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира. 
Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и дина-
мического слуха. 
Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звуча-
ния, по длительности, по темпу. 
Игры на ориентировку в пространстве зала с учѐтом динамики музыкального про-
изведения. 
Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие 
формированию связных высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных 
ощущениях. 
Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логиче-
ском ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных му-
зыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных 
произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и вос-
произведения ими на данном этапе логопедической работы. 
Пение с различными движениями. 
Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко - тихо), с измене-
нием темпа, с чѐтким проговариванием слов, с точной передачей интонации. 
Пение в ансамбле. 
Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным ру-
ководителем и самостоятельно). 
Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопро-
вождением и без него. 
Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, соот-
ветствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, 
выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса). 
Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу 
в соответствии с музыкальным образом. 
Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных 
танцев. 
Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных по-
становок. 
Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, 
прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку. 
Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами 
в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом, 
вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые 
ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с 
хлопками перед собой, над головой, за спиной). 
Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями 
темпа. 
Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка. 
Музыкально-ритмические движения. 
Танцевальные движения. 
Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, 
вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми предметами. 
Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 
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цитрами, гуслями, свирелью. Музицирование с целью различения музыкальных ин-
струментов по тембру. 
Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, ме-
таллофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, электронных инстру-
ментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных инструмен-
тов. 
Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, испол-
няющему различные мелодии. 
Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный 
руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на музыкаль-
ных инструментах песен народных мелодий и произведений современных компози-
торов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 
Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и 
ансамбле. 
2.2.5. Физическое развитие. 
В области физического развития ребѐнка с ТНР основными задачами образователь-
ной деятельности являются создание условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-
нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-
сти; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-
ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения 
к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового пита-
ния, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полез-
ных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 
том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-
тивного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 
внимание развитию у ребѐнка представлений о своем теле, произвольности дей-
ствий и движений ребѐнка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся с ТНР в движении, пе-
дагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели 
и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активно-
сти, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного фор-
мирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-
рам, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способ-
ствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
быстроты. 
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортив-



 
 

41 

 

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучаю-
щихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность ка-
таться на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими ви-
дами двигательной активности. 
Основное содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
с детьми старшего дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового 
образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 
подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы еѐ адаптивности, концентрично-
сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, пре-
емственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 
разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 
которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 
детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормали-
зовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-
ной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различ-
ные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной де-
ятельности, во время спортивных досугов. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корри-
гирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бас-
сейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздни-
ки и другие спортивные мероприятия. 
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-
мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся со-
блюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Пе-
дагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подго-
товке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для прояв-
ления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двига-
тельной креативности обучающихся. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в раз-
личные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигие-
ной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответ-
ствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетич-
ную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 
своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 
режима дня, уход за вещами и игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-
щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 
(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 
человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела че-
ловека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементар-
ные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обуча-
ющиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образо-
вательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучаю-
щихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 
том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важ-
но, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагоги-
ческого работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
Педагогические ориентиры: 
- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 
- развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 
движения на другое; 
- учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 
- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального рас-
слабления; 
- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
- развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четы-
рех-шести элементов; 
- развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухо-моторной и зри-
тельно-моторной координации движений; 
- развивать у детей навыки пространственной организации движений; 
- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласо-
ванных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 
- учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 
- формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
- учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 
ходьбы; 
- учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге пара-
ми соизмерять свои движения с движениями партнера; 
- учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохране-
нием равновесия; 
- учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд; 
- учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергич-
ный толчок кистью и т.п.; 
- продолжать учить детей ползать разными способами; 
- формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 
пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 
- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предла-
гать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 
- закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
- развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариатив-
ного выполнения движений; 



 
 

43 

 

- учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элемен-
тами спорта; 
- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 
Основное содержание: 
1. Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организую-
щей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в не-
сколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из од-
ной колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Поворо-
ты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирова-
ние умения рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из од-
ной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориенти-
руясь на пространство помещения (площадки). Формирование умения одновременно 
заканчивать ходьбу. 
2. Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по 
одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями рука-
ми. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, 
в полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба при-
ставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом с приседанием, с переша-
гиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без 
предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сен-
сорной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). 
Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным по-
крытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику 
«Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по наполь-
ной дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким с изменением тем-
па движения (быстро, медленно). 
Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 
5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, ту-
ловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 
Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). 
Ходьба в ходунках, в мешках. 
Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыва-
нием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 
3. Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой 
ведущего и темпа, между линиями. 
Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, 
спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и 
др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с измене-
нием темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. 
Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препят-
ствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом 
шагов. Бег наперегонки, на скорость(до 30 м). Сочетание бега с движениями с мя-
чом, со скакалкой. 
Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бе-
гущая по волнам» и др. 
4. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо - 
влево, сериями по 30-40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед 
на 5-6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между 
ногами мешочками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание 
через препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание 
на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
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продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание 
на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ре-
бенка на 20-25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 
см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежу-
точными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как 
через скакалку. 
Подпрыгивание на мячах-хопах. 
5. Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не 
менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасы-
вание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Вы-
полнение упражнений с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из од-
ной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстоя-
ние 3-4 м), из положения сидя «по- турецки», через сетку. Перебрасывание друг дру-
гу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см), бросание в цель (подушка, труба 
из вестибулярного тренажера «Перекати поле», установленная вертикально или гори-
зонтально) и т.п. 
Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, 
сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с напол-
нителями, балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с 
расстояния 4-5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на 
расстояние не менее 6-10 м. 
Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, меж-
ду ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. 
Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) 
друг другу, по залу, между ориентирами. 
Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укреплен-
ную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 
6. Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на 
животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по 
бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными 
на стойках, пролезание в обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.). 
Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой. 
Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием 
через небольшие препятствия. 
Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике 
со следочками и подобном оборудовании. 
Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. 
Влезание на вертикальную лестницу и спуск с неѐ: быстро, меняя темп лазания, со-
храняя координацию движений, используя перекрестную и одноименную коорди-
нацию движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лест-
ница, каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную ребенку высоту), 
захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает ко-
нец каната). 
РАЗДЕЛ «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ» 
Педагогические ориентиры: 
- воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных 
привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться само-
стоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, со-
блюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться 
предметами личной гигиены; 
- расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, 
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уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 
- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга 
и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрос-
лым, то есть тому, кто в ней нуждается; 
- формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закалива-
ющие процедуры (при участии взрослого); 
- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербаль-
ными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объ-
яснять, что болит и показывать место возможной боли; 
продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на ре-
альные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называ-
ние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы 
самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 
- стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 
культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в 
доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по 
просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
- развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, ве-
стибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 
- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 
- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 
развития позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ре-
бенка, исходя из его индивидуально- типологических особенностей; 
- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункцио-
нального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направлен-
ные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чув-
ствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок 
и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 
- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 
стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих си-
туациях нездоровья; 
- стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 
эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром 
(соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация здоро-
вьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для 
детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.). 
Основное содержание: 
Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствую-
щую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. 
Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание 
шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 
Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и 
завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и ис-
пользование предметов личной гигиены, выбор необходимых предметов гигиены для 
определенной процедуры. 
Использование разнообразных носовых платков: тканевый, бумажные. Уход за тка-
невыми платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры 
использовать его аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны взрос-
лого. 
Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после перео-
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девания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное 
саше для расчесок и т.п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание 
на свой внешний вид после переодевания, раздевания с прогулки: 
- рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 
- тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по 
возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому 
может привлекать взрослый); 
- причесываться, девочкам - укладывать волосы, при необходимости обра-
щаясь за помощью к взрослому. 
Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта по-
сле еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как обязательной 
гигиенической процедуры. Беседы о зубных пастах (детских и взрослых), об их со-
ставе (на доступном детскому восприятию уровне). Знакомство детей с особенно-
стями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). Обучение и 
пояснение необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка. 
Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур 
после его посещения. 
Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохране-
ние ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода за обувью. 
Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному поло-
жению ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детей уровне). 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Приѐм пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время 
еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначе-
ние. 
Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов 
для здорового питания. 
Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого ме-
ню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. 
Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового об-
раза жизни. Расширение спектра кинезио-терапевтических процедур с использова-
нием игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном 
(набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррек-
цию нарушений общей моторики (см. вторую ступень). Проведение с детьми упраж-
нений на развитие координации движений в крупных мышечных группах, динами-
ческой координации рук в процессе выполнения последовательно организованных 
движений, динамической координации рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений. 
Упражнения на формирование свода стопы и укреплению еѐ связочномышечного 
аппарата. 
Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек. 
Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение ли-
тературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения. Гимнастика для глаз 
с детьми с использованием зрительных азимутов. 
Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных 
упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия 
уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного рисования деть-
ми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни. 
Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в кото-
рых проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоро-
вью окружающих. 
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Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здо-
ровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения в разных ситуациях, 
приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рас-
сказы и стихотворения, объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей 
самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх. 
Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, 
природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к литературным 
произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки безопасности). 
В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по 
картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, 
«личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на 
картинах и иллюстрациях. 
Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении. 
Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, 
ЛОР-врач и другие медицинские работники). Проигрывание (при косвенном руко-
водстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для 
предотвращения болезни, поведения во время болезни. 
Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа 
жизни. 
2.3. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятель-
ности. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной и коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного и коррекционного процесса, 
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учѐтом контингента воспи-
танников с ТНР, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального зака-
за родителей. 
    Комплексно – тематическое планирование учитывает особенности речевого и 
психофизического развития детей с общим недоразвитием речи и предусматривает 
полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда, воспитате-
лей и специалистов дошкольного образовательного учреждения. 
2.3.1. Комплексно-тематическое планирование лексического цикла с детьми 
старшего дошкольного возраста с ТНР (5-7 лет). 
 
Месяц/ 

Неделя 

Лексическая 
тема 

Содержание работы Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 
Детский сад / 
Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое, лого-
педическое обследование детей 
с целью точного установления 
причин, структуры и степени 
выраженности отклонений в их 
речевом развитии. 
Объективное логопедическое 
заключение и составление ин-
дивидуальных планов коррек-
ционно-развивающей работы на 
учебный год, составление 
циклограммы деятельности.  

Праздник 
«День зна-
ний».  
 
Заполнение 
протоколов 
обследования, 
речевых карт 
и индивиду-
альных карт 
развития де-
тей. 

Сентябрь 

2 неделя 

Откуда хлеб 
пришел? / 

Активизировать словарный за-
пас по лексической теме «Хлеб».  

Виртуальная 
экскурсия 
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Мониторинг Закреплять профессий людей, 
занятых в сельском хозяйстве; 
упражнять в объяснении слов-

действий, связанных с выращи-
ванием хлеба.  
Закреплять названия хлебобу-
лочных изделий. 
Формировать представления о 
процессе появления хлеба.  
Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 
 

«Откуда к нам 
хлеб пришѐл?» 
 

Заполнение 
индивидуаль-
ных карт раз-
вития детей. 
 

Сентябрь 

3 неделя 
Осень 

 

Расширять представления детей 
о времени года Осень. Уточнять 
знания детей о погоде осенью.  
Пополнять словарь детей суще-
ствительными по лексической 
теме.  
 
 

Игра-
путешествие 
«Ходит осень 
по дорожке…» 
 
 

Сентябрь 

4 неделя 
Деревья 

 

Расширять представления детей 
о деревьях. 
Закреплять знания детей о де-
ревьях. 
Показать значение листопада 
для жизни растений зимой. 
Систематизировать и углублять 
знания детей о сезонных изме-
нениях в природе. 
 

 Выставка 
поделок и ап-
пликаций из 
осенних ли-
стьев. 
 

Октябрь 

1 неделя 
Мой город 

Моздок 

Активизировать словарный за-
пас по лексической теме. 
Расширять представления у де-
тей об истории, традициях, 
культуре и достопримечательно-
стях своего города. Познакомить 
с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими наш 
город. Расширять понятия «Ма-
лая Родина», «Город». 

Развлечение 
«Я люблю го-
род Моздок!» 

Октябрь 

2 неделя 
Овощи.  Расширять представления детей 

об овощах (цвет, форму, размер, 
запах, вкус). Уточнять знания 
детей о том, что овощи растут в 
огороде на грядках, их регуляр-
но поливают, собирают урожай 
осенью. Пополнять словарь де-
тей существительными по лек-
сической теме. Закреплять 
обобщающее понятие «Овощи». 
Воспитывать у детей уважи-
тельное отношение к труду ра-

Фотовыставка 
«Мы собрали 
урожай» 
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ботников сельского хозяйства. 
Закреплять у детей знания о 
пользе употребления в пищу 
овощей. 

Октябрь 

3 неделя 
Фрукты. Сад. Расширять представления детей 

о фруктах (цвет, форму, размер, 
запах, вкус). Уточнять знания 
детей о том, что фрукты растут 
в саду на деревьях, за фрукто-
выми деревьями ухаживают, 
собирают урожай осенью.  
Пополнять словарь детей суще-
ствительными по лексической 
теме. Закреплять обобщающее 
понятие «Фрукты».  
Пополнять активный словарь 
детей названиями основных (зе-
лѐный, жѐлтый, красный) и от-
теночных (оранжевый, фиолето-
вый, розовый) цветов.  
Закреплять у детей знания о 
пользе употреблении фруктов в 
пищу. 

Выставка по-
делок «Дары 
осени» 

Октябрь 

4 неделя 

Грибы. Ягоды. Формировать у детей представ-
ления о дарах осеннего леса, о 
грибах и ягодах (о пользе, о 
строении, о том, как можно 
приготовить ягоды, грибы).  
Познакомить детей со съедоб-
ными и ядовитыми ягодами и 
грибами. Формировать у детей 
умение различать ягоды/грибы 
по внешнему виду. Активизиро-
вать словарь детей по данной 
теме. Закреплять обобщающие 
понятия «Лес», «Ягоды», «Грибы».  
Уточнять знания детей о том, 
что ягоды растут в саду и в лесу; 
на кустах, на деревьях, и на 
земле; гроздьями, по одному; 
грибы растут в лесу. 

Изготовление 
тематического 
альбома «В 
царстве ягод 
и грибов» 

Ноябрь 

1 неделя 

Русские народ-
ные сказки  
 

Формирование представления о 
доброте и красоте сказок (ви-
деть, ценить и созидать красоту 
в окружающем мире в разнооб-
разных ее проявлениях), взаи-
мосвязи красоты и здоровья, 
красоты и доброты человека, 
внутренней и внешней красоте 
человека. 

Игра-

викторина 
«Путешествие 
по русским 
народным 
сказкам» 
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Ноябрь 

2 неделя 

Домашние жи-
вотные и пти-
цы. 
 

Расширять знания детей о до-
машних животных: названия 
животных, названия их детѐ-
нышей, внешние признаки, чем 
питаются, где живут, какую 
пользу приносят людям, почему 
они называются домашними.  
Формировать обобщающее по-
нятие «Домашние животные», 
«Домашние птицы». 
 Расширять и систематизиро-
вать представления о животно-
водстве, как сельскохозяй-
ственной отрасли нашей стра-
ны. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к домашним живот-
ным.  

Виртуальная 
экскурсия 
«Путешествие 
на ферму» 
 
Викторина 
«Знатоки до-
машних жи-
вотных» 

Ноябрь 

3 неделя 
Дикие живот-
ные. 
 

Активизировать словарный за-
пас по лексической теме. 
Расширять знания детей о ди-
ких животных: названия жи-
вотных, названия их детѐны-
шей, внешние признаки, повад-
ки, чем питаются, где живут, 
почему они называются дики-
ми.  
Формировать обобщающее по-
нятие «Дикие животные».  
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к животным. 

Квест-игра  
«Лесные жи-
тели» 

Ноябрь 

4 неделя 
Перелѐтные 
птицы. 

Расширять представления детей 
о перелѐтных птицах. 
Познакомить детей с приспо-
соблением птиц к осенним из-
менениям в природе (похолода-
ло, насекомые спрятались, пере-
летные птицы улетают на юг, 
так как нет пищи; водоплаваю-
щие не могут добывать пищу, 
так как замерзли пруды, озера и 
нельзя добывать пищу). Воспи-
тывать бережное отношение к 
птицам. 

Викторина  
«Знатоки осе-
ни» 

Ноябрь 

5 неделя 
Одежда. Обувь.  Расширять словарный запас по 

лексической теме. 
Расширять знания детей о 
предметах одежды: названия 
одежды, назначение и отличи-
тельные признаки, детали 
одежды, как изготавливается 
одежда; о головных уборах; о 

Развлечение  
«Маша - рас-
теряша» 
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предметах обуви: названия раз-
личных видов обуви, назначе-
ние и отличительные признаки. 
Развивать умение выбирать 
одежду, обувь, головные уборы в 
соответствии с сезоном. Закреп-
лять обобщающие понятия 
«Одежда», «Головные уборы», 
«Обувь».  Познакомить с про-
фессиями швея, сапожник.  

Декабрь 

1 неделя 

Зима.  
 

Расширять словарный запас по 
лексической теме. 
Продолжать знакомить детей с 
зимой как временем года.  
Закреплять представления о 
зимних забавах, зимних видах 
спорта.  
Развивать у детей потребность в 
двигательной активности.  
Воспитывать у детей здоровый 
дух соперничества, взаимовы-
ручки. 

Спортивное 
развлечение 
«Зимние заба-
вы» 
 
Чтение  рас-
сказа о рус-
ских народ-
ных праздни-
ках  «Каляд-
ки». 

Декабрь 

2 неделя 

Дом. Мебель  Расширять представления детей 
о мебели: названия предметов 
мебели, их части (столешница, 
ножка, сиденье, подлокотник, 
спинка, дверца, ручка), внеш-
ние признаки (цвет, форма), ма-
териал, из которого она изготов-
лена.  
Закреплять представления о до-
машней мебели, предназначен-
ной для спальни, столовой, кух-
ни; о назначении различных ви-
дов мебели. 
Закреплять обобщающее поня-
тие «Мебель».  
Познакомить детей с професси-
ей «столяр» и инструментами для 
изготовления мебели. 

Просмотр 
презентации 
«Как делают 
мебель»  

Декабрь 

3 неделя 
Посуда. Расширять словарный запас по 

лексической теме. 
Обобщить понятие «Посуда». 
Развивать умение дифференци-
ровать кухонную, столовую и 
чайную посуду. Обозначать 
внешние признаки, деталей по-
суды, материалов из которых 
она изготовлена.  
Расширять представления о по-
суде (праздничной, сказочной) 
для различных праздничных 

Развлечение 
«В гостях у 
бабушки Фе-
доры» 
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мероприятий, о способах серви-
ровки и украшения новогоднего 
стола. 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 
праздник 

 

Активизировать словарный за-
пас по лексической теме. 
Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в под-
готовке к празднику и его про-
ведении.  
Закладывать основу празднич-
ной культуры. Развивать эмоци-
онально-положительное отноше-
ние к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке.  
Поощрять стремление поздрав-
лять близких с праздником, 
преподносить подарки, сделан-
ные своими руками.  
Познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах.  

Развлечение  
«В гостях у 
Деда Мороза» 

Январь 

2 неделя 

Дикие звери се-
вера, юга, 
местного края. 

Расширять словарный запас по 
лексической теме. 
Продолжать знакомить с приро-
дой Арктики и Антарктики, о 
животных жарких стран. 
Называть характерные внешние 
признаки животных, их повад-
ки, чисти тела. Образовывать 
названия детенышей от назва-
ний взрослых животных. Позна-
комиться с условиями жизни 
животных и их способностью 
приспосабливаться к этим усло-
виям (добывать пищу и спасать-
ся от врагов).  

Выставка 
детских работ 
«Путешествие 
по Африке» 
 

Январь 

3 неделя 
Тело и уход Активизировать словарный за-

пас по лексической теме. 
Закреплять название частей те-
ла человека.  Обобщить и кон-
кретизировать знания детей о 
строении тела человека, функ-
циях и значении отдельных ор-
ганов. 
Воспитывать культурно-

гигиенические навыки.  
Воспитывать понимание значе-
ния бережного отношения к 
своему организму и правильного 
ухода за ним.  

Просмотр 
мультфильма 
«Солнце, воз-
дух и вода – 
наши лучшие 
друзья!» 

Январь Продукты пи- Расширять словарный запас по Викторина 
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4 неделя тания. лексической теме. 
Закреплять знания детей о том, 
из каких продуктов готовят 
наиболее часто употребляемые 
детьми блюда, учить называть 
продукты питания. 
Закреплять обобщающее поня-
тие «Продукты питания».  
Расширять знания о пользе и 
вреде различных продуктов. 
Классификация продуктов. 

«Продукты 
питания» 

Февраль 

1 неделя 
Мир морей и 
океанов 

Активизировать словарный за-
пас по лексической теме. 
Расширять представления о жи-
телях морей, океанов и рек.  
Познакомить с животными, за-
несенными в Красную книгу.  
Расширять представления об 
особенностях внешнего вида, о 
строении тела.  
Развивать экологические знания 
о вреде загрязнения водоѐмов, 
так как в них обитают живые 
существа, в том числе и рыбы. 

Викторина 
«Знатоки вод-
ного мира» 
 
Заполнение 
протоколов 
обследования, 
речевых карт 
и индивиду-
альных карт 
развития де-
тей. 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт  Активизировать словарный за-
пас по лексической теме. 
Расширять представления детей 
о транспорте: виды транспорта 
(наземный, воздушный, водный, 
подземный, железнодорожный), 
назначение разных видов 
транспорта, названия частей 
разных транспортных средств, 
названия профессий людей, ко-
торые работают на транспорте. 
Закреплять обобщающее поня-
тие «Транспорт».  
Закреплять представления о 
необходимости и пользе труда 
взрослых.  
Знакомить детей с профессиями 
работников транспорта (шофер, 
водитель, летчик, капитан, во-
дитель, кондуктор).  
Воспитывать уважение к лю-
дям, которые работают на 
транспорте. 

Викторина 
«Азбука без-
опасности» 

Февраль 

3 неделя 

Профессии, 
орудия труда, 
инструменты. 

Расширять представления о 
профессиях людей; о трудовых 
действиях.  
Рассказывать о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, 

Квест-игра 
«Путешествие 
в мир про-
фессий» 
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строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торгов-
ли, связи др.; о важности и зна-
чимости их труда. Прививать 
чувство благодарности к людям 
за их труд. 
Объяснить, что для облегчения 
труда используется разнообраз-
ная техника. Познакомить с ин-
струментами и материалами, 
необходимыми для работы. 
Развивать желание вместе со 
взрослыми и с их помощью вы-
полнять сильные трудовые по-
ручения. 

Февраль 

4 неделя 

День защитни-
ка Отечества. 

Расширять представления детей 
о Российской армии.  
Рассказывать о трудной, но по-
чѐтной обязанности защищать 
Родину, охранять еѐ спокой-
ствие и безопасность; о том, как 
в годы войны храбро сражались 
и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы.  
Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воз-
душные, танковые войска), бое-
вой техникой.  
Расширять гендерные представ-
ления, формировать   у   маль-
чиков   стремление   быть   
сильными, смелыми, стать за-
щитниками Родины; воспиты-
вать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защит-
никам Родины. 
Воспитывать в духе патриотиз-
ма, любви к Родине. 

Спортивное 
развлечение 
«Мы ребята 
подрастем, 
тоже в армию 
пойдем» 

Март 

1 неделя 

Мамин празд-
ник. Семья. 

Активизировать словарный за-
пас по лексической теме. 
Расширять представления о ве-
сеннем государственном празд-
нике – 8 марта. Привлекать де-
тей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям. 
 Воспитание бережного и чутко-
го отношения к самым близким 
людям, потребности радовать 
близких людей добрыми делами. 
Расширять гендерные представ-
ления, воспитывать у мальчиков 
представление о том, что муж-

Праздник 
«Мама – слово 
дорогое!» 



 
 

55 

 

чины должны внимательно и 
уважительно относиться к жен-
щинам. Познакомить с терми-
ном «Семья», с членами семьи.  
Расширять знания детей о са-
мих себе, о своей семье, о том, 
где работают родители, как ва-
жен для общества их ТРУД. За-
креплять знание домашнего ад-
реса, имѐн и отчеств родителей, 
их профессий.  

Март 

2 неделя 

Весна. Расширять представления о 
весне как времени года, о при-
способленности растений и жи-
вотных к изменениям в приро-
де.  
Обогащать активный словарь 
детей названиями весенних ме-
сяцев.  
Активизировать знания о ха-
рактерных признаках весны; о 
прилѐте птиц; о связи между яв-
лениями живой и неживой при-
роды и сезонными видами тру-
да; о весенних изменениях в 
природе. 

Развлечение  
«В гостях у 
Весны» 

Март 

3 неделя 

Насекомые 

 

Активизировать словарный за-
пас по лексической теме. 
Систематизировать представле-
ния детей о многообразии насе-
комых, особенностях их внеш-
него строения, месте обитания, 
способах передвижения, пита-
ния. 
Формировать обобщѐнное поня-
тие «Насекомые».  
Обогащать знания о пользе и 
вреде насекомых. 

Просмотр 
презентации 
«Насекомые - 

наши друзья!» 
 

Заполнение 
протоколов 
обследования, 
речевых карт 
и индивиду-
альных карт 
развития де-
тей. 

Март 

4 неделя 

Дикие живот-
ные и перелѐт-
ные птицы вес-
ной. 

Расширить знания о группах 
птиц: зимующие - оседлые, пе-
релетные- кочующие. 
Расширять представления детей 
о перелѐтных птицах. 
Формировать обобщающее по-
нятие «перелетные птицы» 
Познакомить с жизнью птиц 
(гнездование, выведение птен-
цов) 
Воспитывать бережное отноше-
ние к птицам. 

Викторина  
«Перелетные 
птицы» 

Апрель Россия – Родина Познакомить детей с малой и Просмотр 
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1 неделя моя большой Родиной, уточнить 
представления о России - необъ-
ятной стране, о гражданах, о 
национальности большинства 
людей. Воспитывать интерес к 
жизни России, желание гор-
диться своей Родиной. 
Уточнить понятия – Страна, 
столица, президент, область, го-
род. 
Воспитывать в духе патриотиз-
ма, любви к Родине. 

презентации 
«Моя родина – 
Россия!» 

Апрель 

2 неделя 
Космос. Активизировать словарный за-

пас по лексической теме. 
Формировать представления о 
космосе, космическом транс-
порте.  
Систематизировать детские 
представления о Вселенной, 
Солнечной системе и еѐ плане-
тах. Формировать познаватель-
ные интересы. 
Расширять знания о государ-
ственном празднике – День 
Космонавтике. Воспитывать 
уважение к людям отважной 
профессии, чувство гордости за 
свою страну. 

Развлечение 
«Космические 
приключения» 

Апрель 

3 неделя 

Цветы Расширять словарный запас по 
лексической теме. 
Формировать обобщающее по-
нятие «цветы» 
Воспитывать любовь к растени-
ям. 
Воспитывать чувство ответ-
ственности за всѐ живое на 
Земле. 

Изготовление 
цветов из бу-
маги 

Апрель 

4 неделя 
Игрушки Уточнить знания детей об иг-

рушках: их название, целевое 
назначение, функции. Познако-
мить с названиями игрушек, 
побуждать проводить элемен-
тарную классификацию по 
назначению, цвету, форме, вос-
питывать партнерские отноше-
ния во время игры, аккурат-
ность. Знакомить с народным 
творчеством на примере народ-
ных игрушек. Продолжать зна-
комить с устным народным 
творчеством. 

Выставка ри-
сунков «Моя 
любимая иг-
рушка» 

Май День Победы. Активизировать словарный за- Экскурсия к 
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1 неделя пас по лексической теме. 
Воспитывать детей в духе пат-
риотизма, любви к Родине.  
Расширять знания о героях Ве-
ликой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне.  
Познакомить с памятниками ге-
роям Великой Отечественной 
войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, ба-
бушек, родителей.  
Показать преемственность по-
колений защитников Родины: от 
древних богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

памятнику 
павшим геро-
ям Великой 
Отечествен-
ной войны. 

Май 

2 неделя 

Времена года Закреплять знания о временах 
года, последовательности меся-
цев в году. Воспитывать береж-
ное отношение к природе 

Викторина 
«Времена го-
да» 

Май 

3 неделя 
Школа Развивать познавательный ин-

терес, интерес к школе, к кни-
гам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, за-
чем нужно учиться, кто и чему 
учит в школе, о школьных при-
надлежностях и т. д. Формиро-
вать положительные представ-
ления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 
Формировать эмоционально по-
ложи тельное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-
й класс 

Просмотр 
презентаций 

Май 

4 неделя 
Лето Расширить и уточнить знания 

детей о временах года.  
Обогащать и активизировать 
словарь по лексической теме: 
«Лето». 
Формировать представление  о 
признаках лета. 
 
 

Праздник 
«Правильной 
речи» / 
Развлечение 
«Здравствуй, 
лето!» 

 

Перспективно-календарное планирование индивидуальной работы  
(по Филичевой Т. Б., Чиркиной Г.В.) 
 

Период Звуковая сторона речи 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

I  

Сентябрь, 
Выработка дифференцирован-
ных движений органов артику-

Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки.  
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октябрь, но-
ябрь 
 

ляционного аппарата.  
Развитие речевого дыхания. 
Уточнение правильного произ-
ношения сохранных звуков: 
гласные — [а], [у], [и], [о], [э], 
[ы], согласные — [м] — [м’], 
[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], 
[к] — [к’],  
[ф] — [ф’], [д] — [д’],  
[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 
т. д. Произнесение ряда глас-
ных на твердой и мягкой ата-
ке, с различной силой голоса и 
интонацией: 
• изолированно; 
• в слогах (воспроизведение 
звуко-слоговых рядов с различ-
ной интонацией, силой голоса, 
ударением; воспроизведение 
ритмических рисунков, предъ-
явленных логопедом; произне-
сение различных сочетаний из 
прямых, обратных и закрытых 
слогов); 
• в словах; 
• в предложениях. Развитие 
навыков употребления в речи 
восклицательной, вопроситель-
ной и повествовательной инто-
нации.  
Постановка отсутствующих в 
речи звуков (в соответствии с 
индивидуальными особенно-
стями речи детей). 
Автоматизация поставленных 
звуков; 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук в 
ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый звук 
находится в безударном слоге 

Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и 
силе голоса. Дифференциация ре-
чевых и неречевых звуков. Разви-
тие слухового внимания к звуко-
вой оболочке слова, слуховой па-
мяти.  
Различение слогов, состоящих из 
правильно произносимых звуков. 
Знакомство детей с анализом и 
синтезом обратных слогов. Пре-
образование слогов за счет изме-
нения одного звука.  
Различение интонационных 
средств выразительности в чужой 
речи.  
Различение односложных и мно-
госложных слов. Выделение звука 
из ряда других звуков.  
Выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение послед-
него согласного звука в слове. 
Выделение среднего звука в одно-
сложном слове. 
Практическое усвоение понятий 
«гласный — согласный» звук  

II  
Декабрь, ян-
варь, фев-
раль 

Продолжение работы над раз-
витием подвижности органов 
артикуляционного аппарата. 
Постановка отсутствующих 
звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 
Автоматизация ранее постав-
ленных звуков в предложениях 
и коротких текстах (см. разви-

Определение наличия звука в 
слове. 
Распределение предметных кар-
тинок, названия которых вклю-
чают: 
• дифференцируемые звуки; 
• определенный заданный звук. 
На этом же материале: 
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тие речи). 
Автоматизация произношения 
вновь поставленных звуков: 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук в 
ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый звук 
находится в безударном слоге. 
Дифференциация на слух со-
хранных звуков (с проговари-
ванием), различающихся: 
• по твердости — мягкости 
[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], 
[т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 
[д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], 
[г] — [г’]; 
• по глухости — звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 
а также: 
• в обратных слогах; 
• в слогах со стечением двух 
согласных; 
• в словах и фразах 

• определение места звука в сло-
ве; 
• выделение гласных звуков в по-
ложении после согласного в слоге; 
• осуществление анализа и синте-
за прямого слога; 
• выделение согласного звука в 
начале слова; 
• выделение гласного звука в кон-
це слова. 
Практическое знакомство с поня-
тиями «твердый — мягкий звук» и 
«глухой — звонкий». 
Формирование умения различать 
и оценивать правильные эталоны 
произношения в чужой и соб-
ственной речи. 
Различение слов, близких по зву-
ковому составу; определение ко-
личества слогов (гласных) в слове. 
Дифференциация на слух со-
хранных звуков (без проговари-
вания): 
• по твердости — мягкости ([м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], 
[к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], 
[в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 
• по глухости — звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  
• в обратных слогах;  
• в слогах со стечением двух со-
гласных;  
• в словах и фразах;  
• составление предложений с 
определенным словом;  
• анализ двухсловного предложе-
ния; 
• анализ предложения с посте-
пенным увеличением количества 
слов 

III  
Март, ап-
рель, май 

Автоматизация поставленных 
звуков в собственной речи. 
Дифференциация звуков по 
месту образования: 
• [с] — [ш], [з] — [ж]; 
• [р] — [л]; 
• в прямых и обратных слогах; 
• в слогах со стечением трех со-
гласных; 
• в словах и фразах; 
• в стихах и коротких текстах; 
• закрепление умений, полу-

Составление схемы слова с выде-
лением ударного слога. 
Выбор слова к соответствующей 
графической схеме. 
Выбор графической схемы к со-
ответствующему слову. 
Преобразование слов за счет за-
мены одного звука или слога. 
Подбор слова с заданным количе-
ством звуков. 
Определение последовательности 
звуков в слове (спеллинг). 
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ченных ранее, на новом рече-
вом материале 

Определение порядка следования 
звуков в слове. Определение ко-
личества и порядка слогов в сло-
ве. 
Определение звуков, стоящих пе-
ред или после определенного зву-
ка. 
Составление слов из заданной по-
следовательности звуков 

Закрепление правильного произношения звуков.  
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуля-
ционного аппарата.  
Совершенствование дикции.  
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  
Совершенствование интонационной выразительности речи.  
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых 
звуков. 
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усво-
енных грамматических форм речи. 
В итоге логопедической работы дети должны: 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позици-
ях и формах речи; 
 четко дифференцировать все изученные звуки; 
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 
слове; 
 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-
ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 
2.4.  Взаимодействие педагогических работников с детьми. 
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР является важнейшим 
фактором развития ребѐнка и пронизывает все направления образовательной дея-
тельности.  
С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок с 
ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающи-
ми. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (куль-
туре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения куль-
турных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоя-
тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения куль-
турными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в ро-
ли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
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воспитания"». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника 
в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации постав-
ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребѐнка та-
ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоня-
ет ребѐнка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориен-
тацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-
вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребѐнку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педаго-
гический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-
цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ре-
бѐнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребѐнку чувство психологической за-
щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-
моотношений с педагогическим работником и другими детьми. 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребѐнка 
различных позитивных качеств. Ребѐнок учится уважать себя и других, так как от-
ношение ребѐнка с ТНР к себе и другим людям всегда отражает характер отноше-
ния к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребѐнку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 
Ребѐнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-
ник поддерживают индивидуальность ребѐнка, 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. 
Ребѐнок 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, выби-
рать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него лич-
ностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
Ребѐнок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен-
ное. 
Ребѐнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют фор-
мированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребѐнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-
ции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 
с родителей (законным представителям).  
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 
представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 
для работы в ДОУ и дома.  
Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необ-
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ходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся.   
2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР: 
1) Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача пери-
ода развития ребѐнка в период дошкольного возраста. 
2) С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребѐнок 
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 ребѐнка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно ро-
дители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся 
комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 
привычек. 
4) Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (за-
конных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребѐнка с ТНР, вы-
работать единое и адекватное понимание проблем ребѐнка. 
5) Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают бла-
гоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноцен-
ной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 
ребѐнок - 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 представи-
телей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагоги-
ческой позиции по отношению к собственному ребѐнку. 
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 ребѐнка; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным пред-
ставителям), 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 обу-
чающихся. 
8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-
бѐнка 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 раз-
вивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организа-
ции; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, фо-
рум, группы в социальных сетях). 
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы явля-
ются: 
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исклю-
чены: категоричность, требовательный тон.  
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 
взаимодействия с учѐтом ситуации, настроения, действие в интересах ребѐнка. 
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы вза-
имопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстра-
ция заинтересованности коллектива детского сада в проблемах семьи и искреннее 
желание помочь. 
4. Серьѐзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества. 
5. Динамичность - быстрое реагирование на изменения социального состава родите-
лей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 
этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семья-
ми воспитанников с ТНР.  
Взаимодействие педагогов с родителями обучающихся с ТНР носит:  
- личностно-ориентированный характер: через определение форм сотрудничества с 
семьей, исходя из еѐ социального статуса, педагогического опыта родителей, заин-
тересованности их в жизни детского сада; 
- адресную направленность рекомендаций родителям с учѐтом проблем и достиже-
ний в развитии детей с ОВЗ.  
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоот-
ношений с семьями воспитанников с ТНР и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связан-
ных с воспитанием ребѐнка), обеспечение права родителей на уважение и понима-
ние на участие в жизни детского сада.  
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ: 
1) Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-
ском саду и семье.  
2) Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 
и семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-
тании дошкольников.  
3) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия пе-
дагогов и родителей с детьми.  
4) Привлечение семей воспитанников с ТНР к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).  
5)  Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлени-
ям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 
в семье.  
ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество - это общение на равных, 
где ни одной из сторон взаимодействия не 

Взаимодействие - способ органи-
зации совместной деятельности, 
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Информационный 
блок 

Организационный блок Просветительский блок 

принадлежит привилегия указывать, контро-
лировать, оценивать  

которая осуществляется на осно-
вании социальной перцепции и с 
помощью общения  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ С ТНР 

Открытость детского сада и 
семьи  
  

Сотрудничество педа-
гогов и родителей в вос-
питании детей с ТНР  

Создание единой разви-
вающей среды, обеспе-
чивающей одинаковые 
подходы к развитию ре-
бѐнка в семье и детском 
саду  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  
Информационный блок Организационный 

блок 

Просветительский 
блок 

Просвещение родителей по то-
му или иному вопросу через:  
- опросы;   
- анкетирование;  
- наблюдение;   
- специальные диагностиче-
ские методики, используемые 
психологом;  
- сбор анамнеза развития ре-
бѐнка;   
- сбор и анализ сведений о ро-
дителях и детях;  
- изучение семей, их трудно-
стей и запросов;  
- выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным 
учреждением.  
  

Работа строится на ин-
формации, полученной 
при анализе ситуации в 
рамках первого блока. 
По выявленным про-
блемам, вопросам по 
развитию и образова-
нию, охраны и укрепле-
ния здоровья детей с 
ТНР с родителями про-
водятся:  
- тренинги;   
- семинары–
практикумы;  
- круглые столы;   
- индивидуальные кор-
рекционные занятия 
совместно с ребенком и 
родителем;  
- консультации учителя-
логопеда, педагога – 
психолога.  
  
  

Распространение инно-
вационных подходов к 
воспитанию детей про-
исходит через:  
-рекомендованную пси-
холого- педагогическую 
литературу;  
- периодические изда-
ния;   
- журналы;  
- информационные бук-
леты;  
- странички  учите-
ля-логопеда, педагога-
психолога;   
- информационные кор-
зины, ящики;  
- памятки  и информа-
ционные письма для ро-
дителей;  
- тетрадь для практиче-
ских заданий на закреп-
ление полученных 
навыков дома;   
-наглядная психолого- 

педагогическая пропа-
ганда.  

2. Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании 
детей с ТНР, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции наруше-
ний их развития. 
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- совместный с роди-
телями педагогиче-
ский мониторинг раз-
вития детей, ознаком-
ление с индивидуаль-
ным коррекционно-
развивающим марш-
рутом;  
- выявление готовно-
сти семьи сотрудни-
чать с дошкольным 
учреждением; 
- изучение семей, их 
трудностей и запросов.  

- привлечение родителей к 
участию в детском празд-
нике;  
- привлечение родителей к 
совместным мероприяти-
ям по благоустройству и 
созданию условий в груп-
пах и на участке.  

- наглядная  информация  
(стенды, папки- передвижки); 
 - групповые фотоальбомы, фо-
торепортажи «Из жизни груп-
пы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим».  

3. Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам 
образования ребѐнка, непосредственно вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проек-
тов совместно семьей на основе выявления потребностей и поддержки об-
разовательных инициатив семьи.  
Информационный 
блок 

Организационный блок Просветительский блок 

- анкетирование  
- интервьюирование  
- беседы  
- круглый стол «Обра-
зовательная деятель-
ность в детском саду»  
- социологические во-
просы  
- наблюдения  
- «Почтовый ящик»  
 

- совместные  детско- 
родительские проекты;   
- выставки работ, выпол-
ненные детьми и их роди-
телями;   
- участие в мастер-классах 
(а также их самостоятель-
ное проведение);   
- совместное творчество 
детей, родителей и педаго-
гов;   
- помощь в сборе природ-
ного и бросового материа-
ла для творческой дея-
тельности детей;   
- привлечение родителей к 
участию в детском празд-
нике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ро-
левое участие).  
- привлечение родителей к 
совместным мероприяти-
ям по благоустройству и 
созданию условий в груп-
пах и на участке; 
- организация совместных 
с родителями прогулок и 
экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание 
тематических альбомов. 

- подготовке журналов для ро-
дителей, буклетов,  
- видеофильмов о жизни детей 
в детском саду;   
- помощь в подготовке элек-
тронной рассылки с советами 
для родителей или фотоотчѐтом 
о прошедшем мероприятии. 
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- участие в творческих 
выставках, смотрах кон-
курсах. мероприятия с ро-
дителями в рамках про-
ектной деятельности. 

4. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными пред-
ставителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  
Информационный 
блок 

Организационный блок Просветительский блок 

- тестирование роди-
телей; 
- анкетирование, ан-
кеты обратной связи; 
- брифинг «Вопрос - 
ответ». 
  

-  работа советов различ-
ного уровня (родительский 
комитет, клубы, совет 
ДОУ); 
- проектировании основ-
ной образовательной про-
граммы ДОУ;   
- творческие отчѐты 
кружков;  
- выработка единой си-
стемы гуманистических 
требований в ДОУ и се-
мье.  

- подбор специальной литерату-
ры с целью обеспечения обрат-
ной связи с семьей; 
- информационные разделы на 
сайте ДОУ.  

2.5.2. Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным обла-
стям. 
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образователь-
ными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осозна-
вать и избегать опасности. 
2. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Оказывать помощь организации выходных дней с детьми, обдумывая про-
блемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения 
в разных жизненных ситуациях. 
3. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребѐнка. Побуждать ро-
дителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  
4. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 
в дошкольных группах.  
5. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, вос-
питателей, педагогов, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребѐнка с социумом, понимания социальных норм поведения.  
6. Подчеркивать ценность каждого ребѐнка для общества вне зависимости от его 
особенностей и этнической принадлежности.  
7. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечи-
вающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  
8. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 
в семье, исключающего родных для ребѐнка людей из контекста развития.  
9. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарожде-
нию новых.  
10. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребѐнка с незнакомыми 
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взрослыми и детьми в дошкольных группах (например, на этапе освоения новой 
предметно-развивающей среды дошкольных групп, группы, при поступлении в до-
школьное отделение, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуа-
циях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  
11. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздей-
ствий.  
12. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в се-
мьях детей.  
13. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и до-
школьной группе; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  
14. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством вы-
ставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  
15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи 
к труду.  
16. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (поселке, селе).  
17. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми тру-
довой деятельности в дошкольной группе и дома, способствующей формированию 
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда.  
18. Ориентировать родителей на совместное с ребѐнком чтение литературы, посвя-
щенной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре-
бѐнка в семье и дошкольной группе.  
2. Ориентировать родителей на развитие у ребѐнка потребности к познанию, обще-
нию со взрослыми и сверстниками.  
3. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  
4. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребѐнком наблю-
дений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной ли-
тературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  
5. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле-
ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, так-
тильные и др.).  
6. Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты вы-
ходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  
7. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в дошкольных группах и дома, способствующей воз-
никновению познавательной активности. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  
2. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сфе-
ры ребенка в семье и дошкольной группе.  
3. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре-
бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмо-
циональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодей-
ствия с миром и др. 
 4. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребѐнком, открыва-
ющего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмо-
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циями.  
5. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и 
другие формы взаимодействия.  
6. Показывать значение доброго, теплого общения с ребѐнком, не допускающего 
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоциональ-
ного общения. 
 7. Побуждать родителей помогать ребѐнку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 
(спорную) ситуацию.  
8. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудниче-
ству, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответ-
ствии с познавательными потребностями дошкольников. 
 9. Различать жанры литературных произведений. 
 10. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
11. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показы-
вать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
12. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребѐнка в 
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных теат-
ров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  
13. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребѐнка. 
14. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформле-
ния альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). По-
буждать поддерживать детское сочинительство. 
Образовательная область «Художественное–эстетическое развитие» 
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям акту-
альность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. 
 2. Знакомить с возможностями дошкольных групп, а также близлежащих учрежде-
ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  
3. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность де-
тей в дошкольной группе и дома; организовывать выставки семейного художе-
ственного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  
4. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художе-
ственных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 
проектам, экскурсиям и прогулкам.  
5. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребѐнка на прогулках и экскурси-
ях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  
6. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выста-
вочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скуль-
пторов.  
7. Знакомить родителей с возможностями дошкольных групп, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 
детей.  
8. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребѐнка.  
9. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влия-
ние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
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развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  
10. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в дошкольных группах, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (се-
мейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребѐнка.  
2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребѐн-
ка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  
3. Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка.  
4. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребѐнка.  
5. Ориентировать родителей на совместное с ребѐнком чтение литературы, посвя-
щенной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художе-
ственных и мультипликационных фильмов.  
6. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в до-
школьных группах.  
7. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление дошкольников.  
8. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей» в группах, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 
полноценного физического развития ребѐнка.  
9. Ориентировать родителей на формирование у ребѐнка положительного отноше-
ния к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 
(на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование дви-
гательной активности ребѐнка совместными спортивными занятиями (лыжи, конь-
ки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мяч, 
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультиплика-
ционных фильмов.  
10. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания де-
тей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольных 
групп в решении данных задач.  
11. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и дошколь-
ных группах, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных фи-
зических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  
12. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных празд-
никах и других организуемых в дошкольных группах (а также поселке). 
Планируемые результаты: 
- Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению дет-
ско-родительских отношений. 
- Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 
- Сохранение семейных ценностей и традиций. 
- Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам ДОУ. 
- Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОУ. 
2.6. Взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного про-
цесса.  
В исправлении речевых нарушений у обучающихся старшего дошкольного возраста 
значимую роль играет взаимосвязь специалистов во всех направлениях коррекци-
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онно-образовательного процесса. Необходимость такого комплексного взаимодей-
ствия обусловлена особенностями обучающихся с ТНР.  
Работа специалистов ДОУ с воспитанниками, имеющими речевые нарушения, под-
разделяется на следующие направления: 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 
- коррекционно-образовательная. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, дифференциро-
ванных педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации воспитанников, включает в себя консультирование специалистами до-
школьного образовательного учреждения. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников образовательной 
деятельности; 
- консультирование специалистов МБДОУ по выбору индивидуально ориентирован-
ных методов и приѐмов работы с воспитанниками; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ-
мов коррекционного обучения ребѐнка с нарушением речи. 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-
тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 
для детей с нарушением речи. Осуществляется специалистами, заместителем заве-
дующей о воспитательной работе ДОУ. 
Коррекционно-образовательная работа обеспечивает своевременную специализи-
рованную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей 
с нарушением речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, способ-
ствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познаватель-
ных навыков. 
Коррекционно-воспитательные задачи, которые педагоги, работающие с детьми с 
нарушением речи, решают совместно: 
- формирование положительных навыков общего и речевого поведения, умения 
пользоваться вербальными способами общения; 
- исправление ошибок в речи воспитанников; 
- стимулирование речевой активности, формирование навыков пользования само-
стоятельной речью; 
- обогащение словаря, уточнение лексических и грамматических значений слов; 
- развитие восприятия речи на занятиях и в повседневной жизни; 
- консультирование родителей (законных представителей); 
- обеспечение овладения программным материалом с учетом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей воспитанников. 
2.6.1. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы компенси-
рующей направленности для обучающихся с ТНР. 
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Воспитатели совместно с учителем-логопедом участвуют в исправлении у детей ре-
чевых нарушений, а также процессов, тесно связанных с ним, и параллельно, осу-
ществляют ряд общеобразовательных мероприятий, предусмотренных ОП ДОУ. 

Совмест-
ная дея-

тельность 
учителя-

логопеда и 
воспита-

теля ор-
ганизуется 
в соответ-
ствии со 

следую-
щими це-
лями: 
- повыше-
ние эф-
фективно-
сти кор-

рекцион-
но-

образовательного процесса; 
- рациональное распределение занятий учителя-логопеда и воспитателей в течение 
дня для исключения перегрузки детей; 
- адекватный подбор форм, методов, приѐмов и средств коррекционно-
педагогической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на всю 
группу детей, так и на отдельного ребѐнка; 
- оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-
педагогической деятельности учителя-логопеда и воспитателя. 
Учитель-логопед и воспитатель должны:  
-     учитывать структуру речевого нарушения каждого ребѐнка; 
- знать возрастные и индивидуальные особенности формирования речи дошкольни-
ков; 
- знать особенности произносительной и лексико-грамматической сторон речи и 
учитывать речевые возможности каждого ребѐнка в процессе учебной и вне учебной 
деятельности; 
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
- закреплять ЗУН, приобретѐнные на логопедических занятиях;  
- всесторонне развивать личность ребѐнка с ОВЗ. 
 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей направ-
ленности для обучающихся с ТНР строится в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом ФА-
ОП для обучающихся с ТНР, с чѐтким распределением функциональных обязанно-
стей, задачами коррекционно-образовательного процесса: 
 

Направления работы 

Работа логопеда Работа воспитателя Образовательные обла-
сти 

Звукопроизношение 

Тренировка арти-
куляционного ап-

Тренировка артикуляци-
онного аппарата 

«Речевое развитие» 
Артикуляционная гимна-
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парата стика (2-3 раза в день) 
На занятиях по развитию 
речи (выборочно) 
Логопедические пятими-
нутки 

Постановка зву-
ков 

Автоматизация на этапе 
постановки логопедом 
звуков в слоге, слове 

«Речевое развитие» 
Коррекционная работа по 
заданию логопеда 

Автоматизация 
звуков, диффе-
ренциация звуков 

Автоматизация постав-
ленных логопедом звуков 
по индивидуальным реко-
мендациям. Выработка 
регулирующего само-
контроля. 
Дифференциация постав-
ленных логопедом звуков 

«Речевое развитие» 
Коррекционная работа по 
заданию логопеда 
Индивидуальная работа 

Контроль за звуками во 
всех видах деятельности 

Фонематический слух 

Развитие слухово-
го внимания, слу-
ховой памяти, 
фонематического 
восприятия (вос-
приятие звуков 
речи). 
Работа над звуко-
слоговой структу-
рой слова 
Обучению звуко-
вому анализу 

Обучение чтению 
по слогам 

Развитие слухового вни-
мания, слуховой памяти, 
фонематического воспри-
ятия (восприятие звуков 
речи) 
Этапы: 
1. Узнавание неречевых 
звуков 
2. Различение высоты, си-
лы, тембра голоса на ма-
териале одинаковых фраз. 
3. Различение слов, близ-
ких по своему звуковому 
составу. 
4. Дифференциация сло-
гов. 
5. Дифференциация фо-
нем. 
6. Звуковой анализ. 
7. Закрепление навыка 
чтения. 

«Речевое развитие» 
Коррекционная работа по 
заданию логопеда 
Индивидуальная работа 
Совместная деятельность 

Звуко-слоговая структура слова 

Работа над сло-
вами простой и 
сложной слоговой 
структуры 

Работа над ритмизацией 
движений: ходьба, упраж-
нений под счѐт, сочетание 
ритма с речью. 
Упражнения в делении 
слов на слоги 

«Физическое развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
Коррекционная работа по 
заданию логопеда, утрен-
няя гимнастика, прогулка, 
подвижные игры, заня-
тия, режимные моменты 

 

Работа над словарѐм 

Активизация сло-
варя. 

Обогащение словаря по 
рекомендации логопеда 

Все образовательные об-
ласти 
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Рекомендации 
воспитателям по 
обогащению сло-
варного запаса 

согласно лексической те-
ме. 
Уточнение значений слов 

Грамматический строй речи 

Обучение детей 
правильному упо-
треблению грам-
матических кате-
горий 

Закрепление употребления 
грамматических катего-
рий 

«Социально-

коммуникативное разви-
тие». «Познавательное 
развитие», «Художествен-
но-эстетическое разви-
тие», «Речевое развитие» 
Максимальное использо-
вание в режимных мо-
ментах, игровой деятель-
ности, в совместной дея-
тельности 
Коррекционная работа по 
заданию логопеда 

Связная речь 

Обучение связно-
му высказыванию 

Работа по рекомендациям 
логопеда 

«Социально-

коммуникативное разви-
тие». «Познавательное 
развитие», «Художествен-
но-эстетическое разви-
тие», «Речевое развитие» 
Совместная деятельность 

Коррекционная работа по 
заданию логопеда 

Общая и мелкая моторика 

Развитие общей и 
мелкой моторики, 
графомоторных 
навыков 

Работа по рекомендациям 
логопеда, инструктора по 
физической культуре, му-
зыкального руководителя 

«Социально-

коммуникативное разви-
тие». «Познавательное 
развитие», «Художествен-
но-эстетическое разви-
тие», «Речевое развитие» 
Физические упражнения, 
утренняя гимнастика, 
физминутки, пальчиковая 
гимнастика, общеразви-
вающие упражнения, по-
движные игры, спортив-
ные упражнения, спор-
тивные игры, театрализа-
ции 
Все виды трудовой дея-
тельности 
Конструктивная деятель-
ность 
Все виды продуктивной 
деятельности (рисование, 
лепка, аппликация) 
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Музыкально-ритмические 
движения 

Развитие ВПФ 

Формирование неречевых навыков и функций Игры и упражнения, 
направленные на разви-
тие зрительного внимания 
и восприятия, слухового 
внимания, мыслительных 
операций, воображения – 
через все образовательные 
области 

 

Основные виды организации совместной деятельности учителя-логопеда и 
воспитателей: 

1. Определение совместных (учитель-логопед, педагоги группы) оптимальных путей 
воздействия на речевые нарушения; 
2. Совместное планирование и проведение «коррекционного (логопедического) часа»; 
3. Составление индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения детей 
на основе сводного мониторинга; 
4. Консультативная и практическая помощь воспитателям по различным направле-
ниям их профессиональной деятельности (открытые занятия учителя-логопеда с це-
лью знакомства воспитателей с основными приѐмами обучения, подбором наглядно-
го и речевого материала, а также с требованиями, предъявляемыми к речи детей); 
5. Обсуждение результатов совместной работы с детьми, которая велась на занятиях 
и вне них; 
6. Совместная деятельность по подготовке детей к школе; 
7. Обогащение предметно-пространственной среды с учѐтом особенностей дошколь-
ников с ТНР; 
8. Совместное проведение и организация различных мероприятий (развлечений, до-
сугов, праздников); 
9. Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам воспитания и 
обучения детей с ТНР. 
Воспитатели выполняют задания учителя-логопеда ежедневно, используя индивиду-
альные, подгрупповые и фронтальные формы работ, а также режимные моменты. 
Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а воспитатель под руковод-
ством логопеда активно участвует в коррекционной работе.  
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, ос-
новные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррек-
ции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить осо-
бое внимание в первую очередь. 
  К коррекционным целям, стоящим перед воспитателем логопедической группы, 
относятся: 
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических кате-
горий. 
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 
бездефектном речевом материале. 
6. Формирование связной речи. 
Воспитатели должны соблюдать условия для развития речевой деятельности и ре-
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чевого общения детей: 
- организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях, вне занятий; 
- побуждать внимательно слушать других детей; 
- формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи; 
- организовывать игры на развитие звуковой культуры речи; 
- проводить работу по развитию слухового и речевого внимания. 
Воспитатели логопедической группы не должны: 
- торопить ребѐнка с ответом; 
- перебивать речь и грубо одергивать, а должны тактично дать образец правильной 
речи; 
- заставлять ребѐнка произносить фразу, насыщенную ещѐ не поставленными у него 
звуками; 
- давать заучивать тексты и стихи, которые ребѐнок ещѐ не может произносить. 
Рекомендуется выделять в группе место для логопедических занятий, так называе-
мый логопедический уголок, в котором должны находиться настольно-печатные иг-
ры для формирования правильной воздушной струи, развития неречевых процес-
сов, в совместной деятельности взрослого с детьми, в свободной самостоятельной 
деятельности детей. 
Основные направления коррекционной работы воспитателя группы компен-
сирующей направленности для обучающихся с ТНР, осуществляемые под руко-
водством учителя-логопеда: 
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 
Развитие артикуляционной моторики проводится воспитателем вслед за аналогич-
ной работой логопеда. Она осуществляется с самого начала обучения, когда логопед 
подбирает индивидуально для каждого ребѐнка артикуляционные упражнения в за-
висимости от сложности дефекта. Каждодневные упражнения выполняются и со 
всей группой в течении 3-5 минут. Их можно проводить перед дневным сном, перед 
завтраком, обедом, полдником. Такая артикуляционная гимнастика впрямую улуч-
шает произношение детей. 
2. Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз 
в день. 
Во время НОД учитель-логопед и воспитатель для этой цели могут использовать 
физкультминутки, сочетая пальцевые движения с речевым сопровождением в сти-
хотворной форме. Пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 
моторики, координации движений, координации речи с движением, развития под-
ражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспита-
телями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельно-
сти, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 
Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональ-
ное отношение ребенка к значению слова. 
3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепля-
ющие звукопроизношение.  
Работа воспитателя и работа учителя-логопеда различна при исправлении и форми-
ровании звукопроизношения по организации, приѐмам, по продолжительности. Она 
требует различных знаний, умений, навыков. Основные отличия: 
 Подготовительный этап. 
Логопед в зависимости от характера нарушения звука вырабатывает и тренирует 
движения органов артикуляционного аппарата, которые были неправильными или 
совсем отсутствовали. Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме закрепля-
ет у детей движения и положения органов артикуляционного аппарата. 
Этап появления звука. 
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Логопед ставит звуки, вырабатывая артикуляцию нужного звука, при этом исполь-
зуются специальные приѐмы и отработанные на предыдущем этапе движения орга-
нов артикуляционного аппарата. Воспитатель закрепляет произнесение поставлен-
ного логопедом звука, фиксируя внимание ребѐнка на его звучание и артикуляции, 
используя картинки – символы и звукоподражания. 
Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи). 
Логопед автоматизирует звук, последовательно вводя его в речь: слог, слово, пред-
ложение, рассказ. Воспитатель по заданию логопеда с отдельными детьми закрепля-
ет поставленный логопедом звук, подбирая соответствующий программный матери-
ал. 
Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных и фронтальных заняти-
ях, в режимных моментах. 
Учитель-логопед ежедневно планирует для воспитателя вечернюю логопедическую 
работу с отдельными детьми сразу же после дневного сна - «коррекционный (логопе-
дический) час», который включает в себя индивидуальные занятия или занятия с 
малой группой по заданию учителя-логопеда. Планируя индивидуальную работу 
воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 
детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испыты-
вают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребѐнок хо-
тя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Состав детей и 
содержание «коррекционного часа» вносятся в «Тетрадь взаимодействия воспитате-
ля и учителя-логопеда». Задания записываются в неѐ ежедневно, где воспитатель в 
конце выполнения задания заполняет графу учѐта. Содержание этой тетради опре-
делено Программой: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
4. Проведение НОД в соответствии с календарным планом логопедической работы. 
Кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные 
задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 
5. Активизация словарного запаса детей в процессе режимных моментов, самооб-
служивания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскур-
сии, в играх и развлечениях для предоставления возможности широкой практики 
свободного речевого общения детей с ТНР и закрепление речевых навыков в их по-
вседневной жизни и деятельности. 
6. Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической пра-
вильностью речи детей. 
7. Работа с родителями (объяснение задания логопеда, записанного в индивидуальной 
тетради ребѐнка). 
Очень важно воспитателю следить за тем, чтобы родители забирали тетради домой, 
приносили их обратно, по заданию логопеда занимались с детьми дома. Важно 
убеждать родителей в необходимости закрепления того материала, который записан 
в тетради, т.к. без овладения этими знаниями и навыками невозможно продвигать-
ся дальше в обучении. 
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности об-
щего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, 
составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 
материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
2.6.2. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в 
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коррекции речевых нарушений у обучающихся с ТНР. 
Совместная коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и музы-
кального руководителя в коррекции речевых нарушений, представляет собой объ-
единение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь 
кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии 
неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации де-
тей. 
Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – устраняет 
нарушенные речевые функции, а с другой – развивает функциональные системы 
ребѐнка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное 
внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения речевого и двига-

тельного 
материа-
ла. 
Учитель-
логопед 

и музы-
кальный-

руково-
дитель 

должны:  
- учиты-

вать 
структу-

ру рече-
вого 

наруше-
ния 

каждого 
ребѐнка; 
- осу-

ществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
- закреплять ЗУН, приобретѐнные на логопедических занятиях;  
- всесторонне развивать личность ребѐнка с ОВЗ. 
Основные функции учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ: 
Оздоровительные:   
1.  Укреплять костно-мышечный аппарат. 
2.  Развивать физиологическое дыхание. 
3.  Развивать координацию движений и моторные функции. 
4.  Формировать правильную осанку. 
Образовательно-воспитательные:  

1. Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движе-
ниях ритмическую выразительность. 
2. Формировать способность восприятия музыкальных образов.                            
3. Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  
Коррекционные: 
1. Формировать правильное речевое дыхание. 
2. Развивать артикуляционный аппарат. 
3. Упражнять в соотнесении речи с движениями посредством упражнений (в рам-
ках лексических тем). 
4. Совершенствовать просодические компоненты речи. 
Музыкальный руководитель: 
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- развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-
мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 
- формирует певческое и речевое дыхание; 
- обогащает словарь детей по лексическим темам; 
- развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических 
движений, игры на детских музыкальных инструментах; 
- осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребѐнка музыко-
терапевтических произведений; 
- участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 
осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыко-
терапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в дея-
тельности ребѐнка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы ре-
бенка, готовит для детей праздничные утренники и организует их досуг; 
- проводит (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учѐтом их пси-
хофизических возможностей и индивидуальных особенностей;  
- развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников; 
- взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации сов-
местной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренни-
ках и т. д.; 
- консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании ребѐнка с 
ТНР музыкальных средств; 
Совместное взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя позво-
ляет учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические особенности 
детей, а также их компенсаторные возможности, создает предпосылки для эффек-
тивной коррекции имеющихся нарушений речи, что помогает ребенку легко адап-
тироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться в дальнейшем. 
2.6.3. Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в коррекции 
речевых нарушений у обучающихся с ТНР.  
Учитель-логопед и педагог-психолог занимаются развитием речи и других психиче-
ских процессов одновременно, но не на равных. Основная задача логопеда – разви-
тие речи (и коррекция высших психических функций этому способствует). Развитие 
речи для психолога – также одна из основных задач, но в контексте работы психоло-
га речь является средством развития интеллекта. 
Учитель-логопед и педагог-психолог должны:  
- учитывать структуру речевого нарушения каждого ребѐнка; 
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
- закреплять ЗУН, приобретѐнные на логопедических занятиях;  
- всесторонне развивать личность ребѐнка с ОВЗ. 
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Задачи взаимодействия учителя-логопеда и педагога–психолога ДОУ. 
 

Задачи учителя–логопеда Задачи педагога-психолога 

Изучение уровня развития детей с 
ТНР: речевого, познавательного; 
социально – личностных      осо-
бенностей, определение основных 
направлений и     содержание ра-
боты с каждым из них. 

Развитие   ВФП, эмоционально-волевой сфе-
ры, пространственной ориентировки; совер-
шенствование мелкой моторики; развитие 
зрительно – моторной координации. 

Систематическая коррекционно-
логопедическая работа с детьми в 
соответствии с их индивидуаль-
ными планами.  

Повышение психологической культуры роди-
телей и педагогов. 

Формирование у педагогического 
коллектива ДОУ и родителей ин-
формационной готовности к        
логопедической работе, оказание 
им консультативной и практиче-
ской помощи в организации пол-
ноценной предметно-
пространственной и речевой сре-
ды. 

Развитие произвольности и навыков само-
контроля, волевых качеств личности. 
Активизация отработанной лексики (в рам-
ках лексических тем).  

Координация усилий педагогов и 
родителей, контроль над каче-
ством проведения ими речевой 
работы с детьми. 

Снятие тревожности у детей при негативном 
настрое на логопедические занятия. 

 

Направления деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога ДОУ: 
1) Обогащение предметно-пространственной среды кабинетов с учѐтом особенно-
стей дошкольников с ТНР. 
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2) Определение совместных (учитель-логопед, педагог-психолог) оптимальных путей 
воздействия на выявленные нарушения. 
3) Составление индивидуальных маршрутов сопровождения детей на основе сводно-
го мониторинга. 
4) Совместная разработка плана взаимодействия специалистов в группе компенси-
рующей направленности для детей с ТНР. 
5) Консультативная и практическая помощь воспитателям по различным направле-
ниям их профессиональной деятельности. 
6) Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам воспитания и 
обучения детей с ТНР. 
Педагог-психолог: 
- проводит и обсуждает результаты диагностики (учитель-логопед обследует речь, 
педагог-психолог – познавательные процессы, и уровень развития познавательной 
сферы); 
- проводит коррекционно-развивающие занятия (на логопедических используются 
приѐмы по активизации психические процессов, а на занятиях педагога-психолога 
активизируется речевое высказывание детей); 
- проводит интегрированные занятия с детьми; 
- участвует в разработке индивидуальной программы развития для каждого воспи-
танника; 
- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-психологическую рабо-
ту; 
- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) и спе-
циалистам ДОУ, принимающим участие в воспитании и обучении ребѐнка; 
- внедряет в практику методы психолого-лекционной работы с воспитанниками, 
имеющими недоразвитие речи; 
- проводит родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендо-
вая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития; 
Тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-психолога способствует 
более успешной коррекционной работе, а значит более качественному выполнению 
социального заказа и позволяет: 
- развить познавательную активность воспитанника; 
- обогатить словарь; 
- усвоить лексико-грамматические категории; 
- корригировать психические процессы; 
- развить монологическую и диалогическую речь; 
- корригировать моторные функции; 
- развить творческие способности. 
2.6.4. Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической 
культуре в коррекции речевых нарушений у обучающихся с ТНР. 
Обследование воспитанников, имеющих нарушение речи, часто показывает нали-
чие у них недостаточной координации сложных движений, моторную неловкость, 
неточность, отставание от заданного темпа выполнения движений, нарушение 
плавности и амплитуды выполняемых движений. Поэтому преемственность и взаи-
мосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способ-
ствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической рабо-
ты. 
Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР  и ФФН 
занимается не только учитель-логопед, но и инструктор по физической культуре. Ес-
ли учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то инструк-
тор по физической культуре на специальных занятиях с детьми решает задачи об-
щего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и 
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навыков, что способствует формированию психомоторных функций. 
Учитель-логопед и инструктор по физической культуре должны:  
- учитывать структуру речевого нарушения каждого ребѐнка; 
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
- закреплять ЗУН, приобретѐнные на логопедических занятиях;  
- всесторонне развивать личность ребѐнка с ОВЗ. 

 
Направления деятельности учителя-логопеда и инструктора по физиче-
ской культуре ДОУ: 
1) Участие в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 
2) Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание поня-
тия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
3) Развитие мелко-моторных и основных движений. 
4) Оказание помощи детям в овладении учебными навыками и умениями, в разви-
тии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях по физической культуре. 
5) Участие в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их физического 
развития, состояния общей, мелкой моторики. 
Инструктор по физической культуре: 
- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, совершенствует 
координацию основных видов движений, развивает общую и мелкую моторику, 
формирует положительные личностные качества: взаимовыручку, решительность, 
настойчивость, уверенность в собственных силах; 
- проводит (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальные, под-
групповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учѐтом их психофи-
зических возможностей и индивидуальных особенностей; 
- планирует совместную деятельность воспитанников группы; подготавливает и 
проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения; 
- оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам физического 
воспитания, развития и оздоровления ребѐнка в семье; 
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- регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного учрежде-
ния) физическую нагрузку на воспитанников; 
- укрепляет здоровье; 
- решает задачи общего физического развития детей; 
- развивает двигательные умения и навыки; 
- формирует психомоторные функции; 
- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, пу-
тѐм специально подобранных подвижных игр и упражнений; 
 

Взаимосвязь учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в группе ком-
пенсирующей направленности для детей с ТНР имеет большое значение и является 
залогом успешности коррекционно-развивающей работы. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей меж-
ду образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. 
В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление рабо-
ты является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепля-
ют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специа-
листы и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого наруше-
ния и связанных с ним процессов. 
Учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, ин-
структор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмот-
ренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, по-
знавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием обучающихся с 
ТНР. 
2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
1) выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-
ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
2) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-
мощи обучающимся с ТНР с учѐтом их психофизического, речевого развития, инди-
видуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 
3) возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной програм-
мы дошкольного образования. 
Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-
ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психоло-
гических и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-
тивной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической рабо-
ты, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечива-
ющего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образо-
вательных областей и воспитательных мероприятий; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-
лью еѐ активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-
низацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников до-
школьной образовательной организации включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обуча-
ющихся с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающих-
ся с ТНР; 
- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-
ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъясне-
ние участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 
ТНР. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-
ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что спо-
собствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР 
и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются: 
1) состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро-
вень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи (ФФН); 
2) механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 
ринолалия, заикание); 
- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нару-
шений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школь-
ном возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-
ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-
ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-
ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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Общий объѐм образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 
быть реализована в образовательной организации в группе компенсирующей 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 
речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 
обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми наруше-
ниями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в про-
цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) 
с квалифицированной коррекцией недостатков рече-языкового развития обучаю-
щихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потен-
циально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализу-
емую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализа-
ции образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
2.8. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно считать: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учи-
тывающей особенности обучающихся с ТНР;  
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатывае-
мых образовательной организацией;  
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-
тенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учите-
лем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  
- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образова-
тельной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режим-
ных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-
чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющи-
ми тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребѐнка. Обследование 
строится с учѐтом следующих принципов: 
1) Принцип комплексного изучения ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи, позво-
ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-
бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функ-
ции, получаемом лечении и его эффективности; 
- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показа-
телям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-
сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в усло-
виях спонтанной и организованной коммуникации. 
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2) Принцип учѐта возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-
бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм рабо-
ты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возмож-
ностям обучающихся. 
3) Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-
дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
4) Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребѐнка, поз-
воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, вы-
явить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопато-
генетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 
направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков ре-
чевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
2.9. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 
и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  
С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 
овладения родной речью), психического и физического развития проводится пред-
варительная беседа с родителям (законным представителям) ребѐнка. 
При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребѐн-
ком 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 вос-
принимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выпол-
нять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными 
и программными требованиями. 
Содержание полной программы обследования ребѐнка формируется каждым педа-
гогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 
и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидак-
тических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о воз-
можностях диалогической и монологической речи, о характере владения граммати-
ческими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об об-
щем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 
речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в зву-
ковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется наци-
ональными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми воз-
можностями 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. 
1. Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 
состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и со-
держание предъявляемых ребѐнку заданий определяются его возраст и его речеязы-
ковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребле-
ния слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приѐмов обследова-
ния можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 
действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; ча-
стей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; жи-
вотных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 
явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, до-
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полнение предложений нужным по смыслу словом. 
2. Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребѐнка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различ-
ные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 
связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных ка-
тегориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предло-
жений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приѐмы, как со-
ставление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 
картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразо-
вание деформированного предложения. 
3. Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребѐнка с ТНР включает в себя несколько 
направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в са-
мом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 
определения степени сформированности монологической речи предлагаются зада-
ния, направленные на составление ребѐнком различных видов рассказов: повество-
вательного, описательного, творческого.  
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рас-
сказа 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 со-
ставления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие во-
просы, 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. 
4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребѐнком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд спе-
циальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексиче-
ский материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 
этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением со-
гласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребѐнок произносит звук 
изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в сло-
вах, 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 темати-
ческим циклам, хорошо знакомые ребѐнку, например, обозначающие различные ви-
ды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отражен-
ное произнесение ребѐнком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 
внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предло-
жений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов ис-
пользуются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лек-
сического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 
опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фикси-
руют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искаже-
ние произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер наруше-
ний звуко-слоговой организации слова.  
Обследование фонематических процессов ребѐнка с нарушениями речи проводится 
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общепринятыми приѐмами, направленными на выявление возможностей диффе-
ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптирован-
ных информационных технологий.  
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформирован-
ности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: вы-
деление первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении по-
сле согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 
звуков в односложных словах и их последовательности. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребѐнка 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 фоне-
тико-фонематического компонентов языка;  
- четвѐртая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и 
с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития речи. 
 2.10. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыко-
вого развития обучающихся с ТНР. 
Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уров-
нем 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; дифферен-
цированно 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 подража-
тельной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть роди-
телей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам жи-
вотных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 
приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, пре-
образовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
единственного числа, составлять предложения по модели: Кто? Что делает? Что? 
(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Од-
новременно 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 коррекци-
онной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобща-
ющее 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 появля-
ется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложе-
ний. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях 
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без коррекции их фонетического оформления.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-
сматривает побуждение ребѐнка к выполнению заданий, направленных на развитие 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), вни-
мания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 
В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совер-
шенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоцио-
нально - волевой сферы. 
Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре-
чевого развития) предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первона-
чальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существитель-
ных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» суще-
ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 
категории падежа существительных); 
3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-
ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, су-
ществительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-
ного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъ-
явительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существи-
тельное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьѐт сок»); усвоение 
простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 
рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации дей-
ствия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допуска-
ется любое доступное ребѐнку фонетическое оформление самостоятельных высказы-
ваний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически зна-
чимых элементов (окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребѐнка. Автоматизировать поставленные зву-
ки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 
структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из со-
хранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 
слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допусти-
мы нарушения звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связан-
ные с развитием и гармонизацией личности ребѐнка с ТНР, формированием мо-
рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Систем-
ный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы 
с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребѐнка 
с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-
двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 
ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладевает про-
стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
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простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лекси-
ко-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 
1) Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; по-
нимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью). 
2) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя-
щие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
3) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого сло-
га без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного соглас-
ного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-
сложных слов). 
4) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-
вильно 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», «пред-
ложение», «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: расшире-
ние 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 пере-
носное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить ба-
клуши). 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 ло-
гические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 
- храбрый). 
6) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-
ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскава-
торщик работает на экскаваторе. 
Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявления-
ми лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 
направления работы: 
1) Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лекси-
ческого запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных про-
цессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соло-
менная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значения-
ми: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 
антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 
смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выра-
жений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
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названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, 
повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической ка-
тегории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
2) Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-
ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений пу-
тем введения однородных членов предложений. 
3) Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 
4) Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чѐтко-
го произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильно-
го произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, вос-
питание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
5) Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепле-
ние понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 
оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-
сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррек-
ционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недо-
статков рече-языкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том чис-
ле отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением рече-

языкового развития ребѐнка с ТНР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 
работы в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказы-
вании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практи-
ческом уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 
средств в разных видах речевых высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твѐрдые-мягкие звуки», 
«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения тем-
по-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
обучающихся.  
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Обучающиеся старшего дошкольного возраста в результате коррекционно-
развивающей работы: могут: 
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением еѐ темпо-ритмической орга-
низации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи еѐ содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-
сказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников с ТНР 
должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в уме-
нии адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, по-
дробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 
оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. 
Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 
сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
2.11. Рабочая программа воспитания ДОУ. 
Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-
тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 
традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это нрав-
ственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской иден-
тичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, истори-
ческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 
ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судь-
бу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
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воспитания. 
7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 
8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 
9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспита-

ния. 
10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъек-
тов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 
социальное партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (му-
зеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образова-
ния детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания 
в ДОУ. 
2.11.1. Целевой раздел Программы воспитания. 
2.11.1.1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом 
его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 
основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

2.7.1.2. Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных оте-
чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребен-
ка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспита-
нию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитыва-
ющих общностей. 
2.11.1.3. Направления воспитания. 
2.11.1.3.1.Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формирова-
нию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 
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Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у не-
го нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граж-
данский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему наро-
ду. 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "пат-
риотизма 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 под-
держание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на раз-
витие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
2.11.1.3.2.Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование спо-
собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индиви-
дуально-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. 
2.11.1.3.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного от-
ношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-
ного направления воспитания. 

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

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, спо-
собности 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 ребенком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 
навыка культурного поведения. 
2.11.1.3.4. Познавательное направление воспитания. 
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1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности по-
знания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспита-
ния. 

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 
все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формиро-
вания умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в со-
держательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и де-
формирует личностное развитие ребенка. 

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

2.7.1.3.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценност-

ного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигие-
ническими 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, духовно-
го и социального благополучия человека. 
2.11.1.3.5. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддерж-

ку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умствен-
ных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить поль-
зу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравствен-
ной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способ-
ствует формированию ответственности за свои действия. 

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

ребенка 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 чувственно-
го опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-
ственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает 
ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрят-
ный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

2.7.1.4.Целевые ориентиры воспитания. 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 



 
 

95 

 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-
мального сравнения с реальными достижениями детей. 
2.11.1.4.1. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения осво-
ения программы. 

Направления 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотиче-
ское 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, ис-
пытывающий чувство привязанности к род-
ному дому, семье, близким людям. 

Духовно нрав-
ственное 

Жизнь, мило-
сердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий традици-
онные ценности, ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочув-
ствию и заботе, к нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу; Самостоя-
тельно различающий основные отрицатель-
ные и положительные человеческие качества, 
иногда прибегая к помощи взрослого в ситу-
ациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, сотруд-
ничество 

Проявляющий ответственность за свои дей-
ствия и поведение; принимающий и уважа-
ющий различия между людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умею-
щий слушать и слышать собеседника, спо-
собный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познаватель-
ное 

Познание Любознательный, наблюдательный, испыты-
вающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом. 
Проявляющий активность, самостоятель-
ность, инициативу в познавательной, игро-
вой, коммуникативной и продуктивных ви-
дах деятельности и в самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей. 

Физическое и Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
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оздоровитель-
ное 

основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной ги-
гиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружаю-
щих. 
Проявляющий интерес к физическим упраж-
нениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигатель-
ной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

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

Эстетическое Культура и кра-
сота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-
красное в быту, природе, поступках, искус-
стве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

2.11.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 
2.11.2.1. Уклад образовательной организации. 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ. 
2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет миро-

восприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного обра-
зования. 

3) Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспита-
ния. 

4) Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников обра-
зовательных отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомо-
гательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъ-
ектов социокультурного окружения ДОУ. 

5) Основные характеристики: 
цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия; 
принципы жизни и воспитания в ДОУ; 
образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж; 
отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), со-

трудникам и партнерам ДОУ; 
ключевые правила ДОУ; 
традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ; 
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особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ; 
социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ (учи-

тывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опи-

рающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделя-
ются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителя-
ми, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивиду-
альные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс 
воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 
ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека, самоценность детства; 
- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду: 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени  нахождения ребен-

ка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности 
с детьми и индивидуальной работы. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Про-
граммы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), ко-
торые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 
и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают лич-
ностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 
- окружающей природе;  
- миру искусства и литературы; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
- сезонным явлениям; 
- народной культуре и традициям. 
Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достиже-

ние единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на про-
тяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 
их индивидуальными возможностями. При использовании комплексно-
тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно зна-
чимыми для участников образовательного процесса международными, российскими 
праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образова-
тельных областей; 



 
 

98 

 

- одной теме уделяется не менее одной недели; 
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 
К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: 
- утренники, посвященные празднованию Нового года, 8 марта и выпуск де-

тей в школу; 
- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц); 
- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 

Календарь традиций ДОУ 

месяц  Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

11 сентября – День рождения детского сада 
27 сентября - День работника дошкольного образования 
День здоровья 

Октябрь День пожилых людей 

День города 
Неделя К.Л. Хетагурова 

Посвящение в «Эколята – друзья и защитники природы» 
День отца 

Выставка совместного творчества детей и их родителей «Осенняя 
поделка» 

Ноябрь Развлечение «Осень» 
«День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год» 
Выставка совместного творчества детей и их родителей «Новогодняя 
поделка» 

Январь Развлечение «Прощание с елкой» 
4 неделя января – Неделя здоровья 

Февраль День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 
Фольклорный праздник «Масленица» 

Март  Праздник «8 Марта» 
Тематическая неделя «Эколята – друзья природы» 
Тематическая неделя – Неделя театра 

Апрель 1 апреля – «День птиц» 
12 апреля – «День космонавтики» 
Развлечение «Весна» 
День здоровья 

Май Праздник «День Победы» 
Тематическая неделя «День Победы» 
Военно-спортивная игра «Зарничка» 
Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей 

12 июня - День России  
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 
Август  «День Российского флага» 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные Формы Вид Направления 
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моменты организации 
образовательного 

процесса 

деятельности воспитания 

Прием детей 
 

Игры (дидактиче-
ские, настольно-
печатные, сюжетно-
ролевые, подвиж-
ные) 

 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослым игровая 
деятельность, по-
знавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность, фи-
зическая актив-
ность 

Познавательное 
Духовно-
нравственное 
Трудовое 

Социальное воспи-
тание 

Физическое и 
оздоровительное 

Эстетическое 
 

Утренний круг 
 

Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспита-
ния 

Экскурсии по участ-
ку (теплое время го-
да) 

Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

Познавательное 
 

Наблюдения 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание 

 

Физическое и 
оздоровительное 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Элементарная тру-
довая деятельность 

Познавательное и 
трудовое 

Утренняя гимнасти-
ка 

Физическая актив-
ность 

Физическое и 
оздоровительное 

Завтрак  Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание 
 

Физическое 
Эстетическое 

Совместная со 
взрослыми образо-
вательная деятель-
ность 

Игра 
 

Самостоятельная 
игровая деятель-
ность 

 

Все виды воспита-
ния в зависимости 
от возникающих 
образовательных 
ситуаций 

Подготовка к 
занятиям 

Элементарная тру-
довая деятельность 

Трудовое и 
познавательное 

Непрерывная об-
разовательная дея-
тельность 

 

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проек-
тов 
Решение ситуатив-
ных задач 
Чтение художе-
ственной и познава-
тельной литературы 
Дидактические и 
сюжетно-
дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
игровая, 
двигательная 
активность 

Решение воспита-
тельных задач в 
соответствии с со-
держанием до-
школьного образо-
вания 
Познавательное, 
физическое, 
трудовое, социаль-
ное, духовно-

нравственное, 
эстетическое и 
патриотическое 
воспитание 

 

Подготовка к про- Занятия Самостоятельная и Все направления 
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гулке, прогулка 

 

Коллекционирование 

Реализация проек-
тов 

Решение ситуатив-
ных задач 
Чтение художе-
ственной и познава-
тельной литературы 

Наблюдения и экс-
курсии 

Беседы 
Элементарные опы-
ты 
Дидактические и 
сюжетно- дидакти-
ческие игры 
Конструирование 

Труд в природе 

совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, по-
знавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
элементарная 

Трудовая деятель-
ность, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, физи-
ческая активность 

воспитания 

Подготовка к 
обеду. Обед  

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное 
Эстетическое 

Сон  Воспитание навыков здорового образа 
жизни 

Физическое и 
оздоровительное 

Постепенный пе-
реход от сна к 
бодрствованию 

 

Гимнастика 
пробуждения 

Физическая актив-
ность 

Физическое и 
оздоровительное 

Закаливающие 
процедуры 

Воспитание 
навыков ЗОЖ 

Физическое и 
оздоровительное 

Игра Самостоятельная 
игровая деятель-
ность 

Все виды воспита-
ния (ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 
ужину, ужин 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное 
Этико-

эстетическое 

Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 
Вечерний круг 

Чтение художе-
ственной и познава-
тельной литературы 
Досуги (игровые, 
физкультурные, по-
знавательные, теат-
рализованные, му-
зыкальные, др.) 
Реализация 
проектов 

Изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
игровая, 
познавательно-

исследовательская, 
конструктивная 
деятельность 

Все виды воспита-
ния в зависимости 
от возникающих 
образовательных 
ситуаций (ситуа-
тивное реагирова-
ние) 

 

Самостоятельная 
деятельность 

 Игровая, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 

Все виды 
воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
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конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
физическая 
активность 

образовательных 
ситуаций   

Подготовка к про-
гулке, прогулка 

 

Коллекционирование 
Реализация проек-
тов 
Решение ситуатив-
ных задач 
Дидактические, сю-
жетно- идактиче-
ские, подвижные, 
сюжетно-ролевые 
игры 
Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, по-
знавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная, 
элементарная тру-
довая деятель-
ность, физическая 
активность 

Все направления 
воспитания 

 

2.11.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 
1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий,  предполагаю-
щих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобще-
ния к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках ко-
торого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Ос-
новными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная 
насыщенность и структурированность. 

2) Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируют-

ся нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взросло-
го, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт дея-

тельности, в особенности – игровой. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольни-

ка, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы раз-
ными типами активностей: 
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реа-
лизации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любо-
знательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 
взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базо-
вых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой ре-
жимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 
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дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 
2.11.2.3. Общности образовательной организации. 
   Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, осно-
ванной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяю-
щих цели совместной деятельности. 

    Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отноше-
ний между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотруд-
никами ДОУ. Сами участники общности разделяют ценности, которые заложены в 
основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

    Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содей-
ствие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

     Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребен-
ка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических измене-
ний, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком 
и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 
своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

     Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-
ных ориентиров, норм общения и поведения; 
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-
чительные стремления к общению и взаимодействию; 
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на ос-
нове чувства доброжелательности; 
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, прояв-
лять внимание к заболевшему товарищу; 
 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щед-
рость, доброжелательность и пр.); 
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-
рые сплачивали бы и объединяли ребят; 
 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое пове-
дение. 
    Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 
задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую по-
ведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полно-
ценного развития и воспитания. 

    Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, от-
ношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, цен-
ностей и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-
бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нор-
мам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребен-
ком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависи-
мости от решаемых воспитательных задач. 

   Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полно-
ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы об-
щественного 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 необ-
ходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, ка-
чества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаи-
моотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение по-
могать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общ-
ности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со стар-
шими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, сле-
дования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 
младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подра-
жания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

    Культура поведения воспитателя в общностях как значимая со-
ставляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспита-
ния. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокой-
ная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это не-
обходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и по-
ведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 
детей первым; 
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за по-
ведение детей в детском саду; 
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
 уважительное отношение к личности воспитанника; 
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 
детьми; 
  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2.11.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 
1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотне-

сти направления воспитания и образовательные области. 
2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 
воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познава-
тельным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эсте-
тическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 
эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Роди-
на", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Со-
трудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 
воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической при-
надлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представле-
ниях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, об-
щительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально зна-
чимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-
нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познаватель-
ное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", 
"Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образова-
ния для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достиже-
ниям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России неза-
висимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 
(флагу, гербу, гимну); 
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воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое раз-
витие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что 
предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-
вила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 
языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художествен-
но-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 
"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социо-
культурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соот-
ветствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского наро-
да, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 
"Красота", "Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-
ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенци-
ала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к 
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослы-
ми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 
развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 
предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 
и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 
к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и во-
левых качеств. 

Возможные виды, формы и методы деятельности 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникатив-
ная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 
формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традицион-
ные события оформляются в различные проекты, где  предусматриваются различ-
ные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 
проводится итоговое мероприятие. 2. Совместные игры. Это одна из основных форм 
воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 
Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и ма-
лоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: инфор-
мационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 
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социальные.  
4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотруд-

ники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошколь-
ники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навы-
ки, активную жизненную позицию.  

5. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 
и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников.  

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления про-
водятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 
театральной гостиной.  

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традицион-
ных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физ-
культурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потреб-
ность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 
    Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ре-

бенка,  это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта 
общественного поведения. К ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведе-
ния, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, 
что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соот-
ветствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и 
прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относить-
ся к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению  заботы 
о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с 
помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию  связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким   по-
ступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего  
или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чув-
ства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятель-
ность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно 
говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого  
педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно 

влияет на поведение детей. 
Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное каче-

ство, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, осо-
бенно в старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 
совместный, коллективный труд  детей. 

   Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 
также   подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую дея-
тельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обду-
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мать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педа-
гог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и   
трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого воз-
раста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаи-
мопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

    В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появ-
ления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Цен-

ность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятель-
ность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать 
связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и нахо-
дить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются до-
стижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами 
и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимо-
отношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически   цен-
ный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно - политиче-
ские явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти  вне иг-
ры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окру-
жающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо раз-
вивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у де-
тей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство 
между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным  по-
ведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской  дея-
тельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников  нрав-
ственных представлений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 
- чтение художественной литературы и рассказывание; 
- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 
всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию 
в   сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержа-
ние и  ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления 
детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные пред-
ставления. 

    Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на фор-
мирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

    Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 
к ответу, рассматривание картинок, на которых изображены различные ситуации, 
настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формиро-
вания у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения мораль-
ных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий сло-
весного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

    В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о мораль-
ных  качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопо-
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мощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, 
занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, 
углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с мо-
ральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных  
произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, 
но и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками 
которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом  воз-
раста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремит-
ся к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анали-
зом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 
ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектак-
лей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-
занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и 
с помощью художественных произведений, и через умело организованную деятель-
ность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогиче-
ском процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важ-
но, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подража-
ния. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 
развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы 
детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение 
имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 
Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 
ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно 
если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и 
тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях   детей, о том, достойны ли 

они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время   общей беседы. Прежде 
чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 
этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное зна-
чение его хорошего поведения, конкретного поступка. 
2.11.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
2.11.2.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 
   Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов со-
циокультурного окружения ДОУ. 

   С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в Про-
грамме воспитания ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями до-
школьников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способ-
ности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе. Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное вос-
питание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 
собрания, консультации, беседы, круглые столы, дни открытых дверей, просмотры 
родителями отдельных форм работы с детьми. Педагоги применяют средства 
наглядной информации (информационные бюллетени, родительские уголки, темати-
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ческие стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах и 
на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развле-
чений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. В рамках взаимодействия 
с семьѐй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются консультацион-
ные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 
различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 
определяется запросом родителей. 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными предста-
вителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного един-
ства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Регулярное неформальное взаимодействие с семьей, в основу совместной дея-
тельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 
 Возрождение традиций семейного воспитания. 
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
 Повышение педагогической культуры родителей. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 
Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав   

семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, 
трудности и успехи в воспитании детей и др.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 
Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и со-
циализации детей. 
 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых про-
блем воспитания детей дошкольного возраста. 
 Взаимодействие в социальных сетях, виртуальные консультации специали-
стов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуа-
ций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-
никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи до-
школьника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направлен-
ности. 
 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и се-
мьи. 

В ДОУ предусмотрено и регулярно воплощается в жизнь позитивные семейные 
традиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, 
День пожилого человека, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народ-
ных гуляниях (Масленица, День города, День рождения детского сада и др.), участие 
семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом 

(День Победы, День России). 
Таким образом, ДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всесто-

роннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических це-
лей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 
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2.11.2.5.2. События образовательной организации. 
   Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 
или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприя-
тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуе-
мые проекты и прочее. 

   Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в кото-
рой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая цен-
ность 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 взрос-
лым. 

   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 воспита-
ния. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-
щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 
педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ре-
бенка. 

   Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (дет-

ско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирова-
ние, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искус-
ство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных тради-
ций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-
ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это по-
может каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей груп-
пе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. 

2.11.2.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
   Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в 
рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
   Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего вре-
мени пребывания ребенка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях в ДОУ относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- составление рассказов из личного опыта 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 
сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
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- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- ин-
сценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-
деороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-
ских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 
посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 
контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
2.11.2.6. Организация предметно-пространственной среды. 
   Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-
ников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 
компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 
компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и без-

опасность; 
компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и сов-

местной деятельности; 
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей; 
компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие кра-
соту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 
мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здо-
ровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в куль-
туру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российско-
го народа. 

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудо-
вание должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопас-
ности. 
2.11.2.7. Социальное партнерство. 

   Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого представи-
тели различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют сов-
местную деятельность. При выполнении совместной деятельности предполагается: 
взаимное согласование целей и действий; учет интересов и возможностей всех его 
участников; оптимальное и эффективное распределение обязанностей; развитие 
каждого субъекта. 

   Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого 
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типа в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи 
и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать 
развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и 
благополучия. 

При организации взаимодействия между детским садом и социальными парт-
нерами используется  максимум возможностей для развития детей.  

В своей деятельности коллектив ДОУ ставит перед собой следующие задачи:  
1. Создать условия позитивного изменения ДОУ в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО и общественными ожиданиями.  
2. Установить партнѐрские отношения с сообществом для поддержания благо-

приятного (как для ДОУ, так и сообщества города) общественного окружения.  
3. Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 
самореализации.  

4. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к 
судьбе ДОУ.  

5. Формировать положительный имидж ДОУ в городском социуме. 
     Объединение учреждений различного уровня в единую сеть обуславливает 

повышение профессиональной компетентности педагогического персонала ДОУ по 
проблемам взаимодействия с социумом, которое может быть осуществлено с исполь-
зованием разнообразных форм и методов работы с педагогическими кадрами: се-
минары-практикумы, «круглые столы», заседания в педагогическом клубе, деловые 
игры, спортивные мероприятия совместно с партнерами. 

   ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаим-
ных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельно-
сти. 
№ 
п/п 

Организации  Взаимосвязь  

1 

Управление образование 
Моздокского района 

Нормативно-правовое сопровождение. 
Предоставление отчѐтности. 
Контрольно-аналитическая деятельность 
.Инновационная деятельность. 
Участие в совещаниях, конференциях, в 
работе РМО. 
Аттестация педагогических кадров. 

2 

СОРИПКРО Научно-методическое сопровождение 
Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников. 

3 

ГИБДД ОМВД РФ по Моздокскому 
району 

Работа с педколлективом по образова-
нию детей. 
Профилактика детского дорожного 
травматизма на дорогах города и райо-
на. 
Пропаганда соблюдения правил дорож-
ного движения детьми и их родителями 
(законными представителями). 
Проведение совместных праздников, 
викторин, бесед с детьми, мероприятий 
совместно с родителями по 
профилактике детского дорожно– 

транспортного травматизма в группах. 
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4 ОНД и ПР по Моздокскому району Работа с педколлективом по образова-
нию детей. 
Экскурсии в пожарную часть. 
Совместные мероприятия по противо-
пожарной безопасности (тренировочные 
эвакуации, беседы с детьми, родителя-
ми). 
Пропаганда соблюдения правил 
пожарной безопасности детьми и их 
родителями(законными 
представителями). 

5 ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» МЗ РСО-
Алания: взрослое 
поликлиническое отделение и 
детская поликлиника 

Диспансеризация и медосмотры сотруд-
ников ДОУ. 
Диспансеризация детей. 

6 МБОУ СОШ №8 Работа педагогических коллективов по 
преемственности в образовании (взаим-
ные посещения занятий, педсоветы, 
участие учителей школы в семинарах 
для воспитателей на базе ДОУ). 
Реализация совместных социально- 
педагогических проектов («Школа буду-
щего первоклассника»). 
Экскурсии и познавательные занятия в 
школе (библиотека, музей «Боевой 
славы», учебные кабинеты). 

 Родительская общественность Участие в работе ДОУ и выработке стра-
тегии развития учреждения в составе 
органов самоуправления - родительских 
комитетов групп, Совета родителей, пе-
дагогического совета. 
Проведение совместных мероприятий 
(конкурсов, Дней здоровья, экологиче-
ских акций, субботников по благо-
устройству территории ДОУ,  Дней Ма-
тери и Отца, спортивных досугов и др.). 
Реализация совместных проектов: ис-
следовательских и социально-
педагогических.. 
Участие в создании предметно-
развивающей среды (изготовление игро-
вого оборудования, костюмов для раз-
влечений, оформление музыкального за-
ла). 
Тематические выставки 
художественного творчества семей «Мой 
любимый город», «Осенний вернисаж», 
«Новогодняя поделка», «Победа глазами 
детей» и др. 

7 МБУК «Моздокская ЦБС» (детское 
отделение) 

Организация культурно-массовых меро-
приятий. 
Посещение библиотеки детьми и их ро-
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дителями, подбор литературы для вос-
питателей. 
Участие в семинарах для воспитателей 
на базе ДОУ. 
Участие в акциях «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», экологические 
акции и др. 

8 Моздокский музей краеведения Организация экскурсий. 
Участие педагогов, детей и родителей в 
акциях, конкурсах, проектах. 
Участие в семинарах для воспитателей 
на базе ДОУ. 

9 ДОУ района Совместные мероприятия. 
Обмен педагогическим опытом. 

10 Республиканский театр для детей 
и юношества «Саби» 

Приобщение детей к театральному ис-
кусству и творчеству. 
Просмотр детских кукольных спектак-
лей. 
Встречи с актѐрами в театральной 
мастерской. 

2.11.3. Организационный раздел Программы воспитания. 
2.11.3.1. Кадровое обеспечение. 

Наименова
ние должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующа
я ДОУ 

Организация создания условий для повышения качества 
воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учеб-
ный год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в 
ДОУ; контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

Заместител
ь заведующей по 
воспитательной 
работе 

Организация совместного планирования воспитательного 
процесса (обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспи-
тывающей деятельности обучающихся). Организация воспита-
тельной деятельности в ДОУ. Проведение мониторинга состояния 
воспитательной деятельности в ДОУ. Организация повышения 
квалификации педагогов; повышение трудовой мотивации; раз-
витие коммуникационных навыков, навыков совместной и ко-
мандной работы и т.п.  

Организация методического сопровождения 
воспитательной деятельности. Развитие социального 
партнерства, повышение степени открытости ДОУ с целью 
реализации комплексного подхода к воспитательному процессу 

Музыкальн
ый руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчи-
вости, обогащение впечатлений детей, знакомство в определенно 
организованной системе с 

разнообразными средствами выразительности 

Инструктор 
по физической 
культуре 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Определение уровня физической подготовленности 
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Учитель-

логопед 

Тщательное исследование нарушенных речевых функций, 
выявление причин и механизмов нарушения речи, особенностей 
проявления того или иного нарушения, состояния психомотор-
ных функций. 

Охрана жизни, укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 
гигиенической культуры. 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой струк-
туры и фонематического восприятия); 

- коррекция речевого дыхания; 
- подготовка к обучению грамоте; 
- развитие навыков связной речи; 
- расширение и систематизация знаний и представлений 

детей об окружающей действительности; 
- развитие высших психических функций (внимания, па-

мяти, логического мышления); 
- развитие мелкой моторики руки; 
- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитател
ь 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий 
для самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально - ком-
муникативного, художественно-эстетического и физического 
развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных 
отношений с целью обеспечения полноценного развития воспи-
танников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отноше-
ния. 

Развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, раз-
витию умственных способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств; Пробуждение творческой 
активности детей, стимулирование воображения, желания вклю-
чаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей предметно - про-
странственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 
для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечение диагностики в рамках Программы 

воспитания. ведение наблюдения за социально- эмоциональным 
развитием детей 

Младший Создание социальной ситуации развития воспитанников, 
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воспитатель соответствующей специфике дошкольного возраста. 
Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучаю-

щихся творчеством, трудовой деятельностью. 
Участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
   В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 
- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 
объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 
квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образова-
ния и охраны здоровья детей; 

- организационно - методическое сопровождение процесса реализации Програм-
мы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, консультации специали-
стов, мастер-классы, деловые игры, тренинги, открытые просмотры, обобщение и 
трансляция педагогического опыта и др.) 

Основные направления кадровой политики в ДОУ: 
 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

 Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту и развитию 

 Создание условий для самореализации педагогов 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, управле-
ние конфликтами 

 Ресурсное обеспечение 

2.11.3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
Для реализации программы воспитания ДОУ используется практическое руковод-
ство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электрон-
ной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспе-
чения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-
тания обучающихся. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

- Основные локальные акты: 
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ-

детский сад №34 «Колокольчик» 
- План работы на учебный год 
- Календарный учебный график; 
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть образовательной 

программы; 
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию вос-

питательной деятельности в ДОУ; 
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 
деятельность в ДОУ) 
2.11.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
2.11.3.3.1. По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 
наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности россий-
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ского общества.  В ДОУ создаются особые условия воспитания для отдельных кате-
горий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инва-
лидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уяз-
вимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 
одаренные дети и другие категории. 
Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-
бенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психо-
логических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проек-
тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ; инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоува-
жение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 
Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений 
в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; руко-
творная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникаль-
ности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-
ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совмест-
ной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-
тельности в общеразвивающих группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, форми-
рует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-
бенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждо-
го ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
направлена на создание в ДОУ специальных условий воспитания, обучения, позво-
ляющих учитывать особые образовательные потребности детей – инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-
ференциации образовательного процесса.  

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей в данной программе 
обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организа-
ционных моделях:    

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 
максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

Программа рассчитана на выполнение во всем объеме при полном сроке пре-
бывания детей в дошкольном учреждении (не менее 4 лет), наличии необходимой 
материальной базы и соответствующе квалификации педагогов (высшее дефектоло-
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гическое образование учителя, среднее или высшее дошкольное образование воспи-
тателя при систематическом повышении его квалификации в области дефектологи-
ческих знаний).  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реа-
лизующем инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особен-
ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентно-
сти родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-
жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-
ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 . Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих дости-
жение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельно-
сти, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реали-
зации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 
особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития лич-
ности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения; 
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивиду-
альности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, по-
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движных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образо-
вательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но 
и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые прави-
ла должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нор-
мативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспе-
чить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение со-
ответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех осталь-
ных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное про-
странство. 
Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребѐнка с ТНР, необходи-
ма разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 
образование и других обучающихся. Необходима организация системы взаимодей-
ствия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, окружного и 
муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, обра-
зовательных организаций, реализующих адаптированные основные образователь-
ные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, ор-
ганов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 
ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 
обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях раз-
вития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсо-
емко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия явля-
ется наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 
дополнительного образования) в шаговой доступности. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка с 
ТНР. 
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образо-
вательными потребностями: 
1) Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового раз-
вития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, огра-
ниченный объем личного опыта. 
2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребѐнка с 
ТНР, стимулирование самооценки. 
3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребѐнка с ТНР, с учѐтом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребен-
ка с ТНР в разных видах игры. 
4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-
дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-
тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка с ТНР. 
6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребѐнка до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 
в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соот-
ветствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 
ППРОС с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гаран-
тировать: 
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-
гополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоин-
ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-
оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 
2) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Органи-
зации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации обра-
зовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для разви-
тия обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями уче-
та особенностей и коррекции недостатков их развития; 
3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-
можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педаго-
гическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
4) создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-
ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работ-
ников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-
нальных потребностей и мотивов; 
5) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-
ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-
ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недо-
пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления разви-
тия обучающихся). 
ППРОС Организации создаѐтся педагогическими работниками для развития инди-
видуальности каждого ребѐнка с ТНР с учѐтом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-
тия. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-
физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, раз-
меру руки, дающей возможность захвата предмета). 
В соответствии с ФГОС ДО, пункт 3.3.4. ППРОС должна быть: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвен-
тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
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экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 
в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в по-
движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во вза-
имодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обла-
дать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разо-
брать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обуча-
ющихся; 
- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и воз-
можностей обучающихся; 
- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 
том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучаю-
щихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-
новные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходи-
мые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обес-
печению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организа-
ции, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физи-
ческой; 
- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эс-
тетического вкуса ребѐнка с ТНР; приобщать его к миру искусства; 
ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благопо-
лучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работ-
ников. 
3.2.1. Организация предметно-пространственной развивающей образова-
тельной среды в логопедическом кабинете. 
Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоѐмкий, 
требующий от ребѐнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 
напряжения и волевых усилий. Результаты логопедической работы зависят от мно-
гих факторов, и немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений 
является создание ППРОС в логопедическом кабинете для индивидуальной, фрон-
тальной и подгрупповой логопедической работы ДОУ.       
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-
вания и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответ-
ствии с Программой должны обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами. 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, ар-
тикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Принципы ППРОС:  
- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольни-
ков на нижних открытых полках;  
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- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено 
отдельное место; составлен паспорт логопедического кабинета;  
- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут 
использоваться и в ходе реализации других областей;  
-  учѐт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа, нагляд-
но - дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей 
группы.  
- мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские 
столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из кабинета во время разнооб-
разных видов деятельности; 
- вариативности: наглядно - методический материал, дидактические пособия и 
настольно-печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, за-
дач обучения);  
- эстетичности: мебель, наглядно-методические пособия и игры выполнены из со-
временных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены;  
- принцип свободы достижения ребѐнком своего права: предметно-пространственная 
среда должна ориентироваться на зону «ближайшего развития» ребѐнка. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
В логопедическом кабинете согласно ФГОС при организации ППРОС нужно создать 
и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сто-
рон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 
восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.  
Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации 
звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с по-
собиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, об-
щей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудова-
ние в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие 
игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.).  
По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми 
для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. 
В этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во 
всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий 
для закрепления пройденного. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
В логопедическом кабинете ППРОС организуется таким образом, чтобы способство-
вать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в каби-
нете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 
подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 
Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфа-
вит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые табли-
цы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибу-
ты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском 
саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п.  
Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 
схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, боль-
шим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 
связной речи кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии кар-
тинок и две-три сюжетных картины.  
В работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных 
художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 
не только логопедического кабинета, а также раздевалки, группового помещения. 
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Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 
рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 
школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой воз-
растной группе дети могут производить самостоятельно под руководством учителя-

логопеда. 
Центры ППРОС в логопедическом кабинете: 
1. Центр речевого развития: 
- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
- Индивидуальные зеркала. 
-  3 стульчика для занятий у зеркала.  
- Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт, ватные 
диски.  
- Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 
мимической гимнастики. 
-  Дыхательные тренажеры: игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, ду-
дочки, воздушные шары, мыльные пузыри, «султанчики», перышки, сухие листочки, 
лепестки цветов и т. п.).  
- Картотеки:  
1) картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипя-
щих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосоче-
тания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);  
2) картотека пальчиковой гимнастики;  
3) картотека дыхательной гимнастики;  
4) картотека артикуляционной гимнастики;  
5) картотека игр на расширение словаря;  
6) картотека игр на развитие лексико-грамматических форм;  
7) картотека игр на развитие силы голоса.  
- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы ре-
чи. 
- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки; се-
рии сюжетных картинок.  
- Лото, домино, дидактические игры на развитие познавательной сферы, по изучае-
мым лексическим темам. 
- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счѐтный ма-
териал. 
- «Алгоритмы», схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучива-
ния стихотворений. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 
раннего и позднего онтогенеза.  
- Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации, 
звуков раннего и позднего онтогенеза. 
- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи.  
- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза пред-
ложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 
звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. 
п.) 
- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и сло-
гового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорож-
ки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 
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- Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 
- Слоговые таблицы. 
- Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
- Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Вол-
шебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в 
школу», «Собери портфель» и т. п.). 
- Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки 
для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, по-
движных игр. 
2. Центр сенсорного развития: 
- Маленькая настольная ширма. 
- Записи на электронных носителях «голосов природы» (шум ветра, шум моря, пение 
птиц и т. п.). 
- Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать худож-
ник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 
- Кубики - для развития зрительного восприятия, мелкой моторики рук. 
- Пирамидки - для развития точных координированных движений, умения соотно-
сить детали по размеру и цвету. 
- Подушечки, фигурки животных, елочки, жучки с нашитыми пуговицами для тре-
нировки навыка расстегивании и застегивания. 
- Палочки Кюизенера. 
- Блоки Дьенеша. 
- Рамки-вкладыши Монтессори. 
- Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 
- Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 
- Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 
- Деревянная доска и цветные мелки. 
- Мягкие цветные карандаши. 
- Восковые мелки. 
- Белая и цветная бумага для рисования, обои. 
3. Центр моторного и конструктивного развития: 
- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 
- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 
- Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 
- Мячи - резиновые с шипами и без, разного размера и цвета, массажеры (массаж-
ные шарики) для интенсивного воздействия - для массажа кистей рук. 
- Массажные коврики и дорожки. 
- Мяч среднего размера. 
- Игрушки для пальчикового театра - для развития пальцев рук, выразительной ре-
чи. 
- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
- «Игра в кармашке» - развивающие рамки и шнуровки разного формата.  
- Трафареты - для развития графо-моторных навыков, закрепление словарного за-
паса по лексических темам. 
- 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. 
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- Мозаика для развития тонких движений пальцев рук, закрепления знаний о цвете, 
выкладывания пройденных букв. 
- Прищепки - для массажа пальцев рук, конструирования, занимательные иг-
рушки из разноцветных прищепок. 
Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учителя-
логопеда имеет очень важное значение при формировании высших психических 
функций у ребѐнка с проблемами в развитии. Правильно организованная предмет-
ная среда развивает интеллектуальную, нравственно-волевую и эмоциональную 
сферы личности дошкольника. ППРОС стимулирует развитие у него самостоятельно-
сти, общительности, доброжелательности.  
3.2.2. Организация предметно-пространственной развивающей образова-
тельной среды в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 
Для детей с ТНР первостепенное значение имеют: 
- организация педагогического процесса во всех образовательных областях, адапти-
рованного в соответствии с психофизическими возможностями воспитанников 
(адаптированная предметно-пространственная развивающая среда, адаптирован-
ное содержание обучения и воспитания, адекватные для детей с ТНР технологии 
обучения); 
- организация профессиональной коррекционно-развивающей работы по преодоле-
нию нарушений речи у воспитанников; 
- единое образовательное пространство «ДОУ – семья», 
- организация интегрированного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса (педагогов, специалистов, родителей) 
ППРОС в логопедической группе ДОУ решает основную задачу коррекционной по-
мощи и организацию условий для исправления и преодоления нарушений, адапта-
ции детей с отклонениями в развитии. Т.е. всѐ оформление всех центров в логопе-
дической группе должно быть направлено на коррекцию речевых и сопутствующих 
нарушений у детей с ОВЗ. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Организуя ППРОС в старшей логопедической группе, педагоги должны руковод-
ствоваться возрастными и психологическими особенностями старших дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи. Следует учесть, что старший дошкольный возраст 
является сензитивным периодом развития речи. В этом возрасте происходит соеди-
нение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 
мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент 
на развитие словаря, на усвоение понятий, полезно проводить с детьми словесные 
игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры.  
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны 
быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для со-
вершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 
всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической 
теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной 
группой.  
В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 
игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, ку-
кольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 
сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит 
брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и 
костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекают-
ся дети. 
Ребѐнка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различ-
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ное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 
чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению вос-
приятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным ста-
новится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, 
где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навы-
кам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя 
детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 
не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 
познавательной деятельности. 
В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные ча-
сы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 
журнале. Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 
игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обу-
чению. 
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно со-
здать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 
различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 
подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительно-
сти, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое вни-
мание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом 
помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления инте-
рьера выполненные ими поделки. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7(8) лет) 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период его 
развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствова-
нию, развиваются познавательные интересы.  Это необходимо учитывать при орга-
низации предметно-пространственного развивающего пространства в группе.  
В групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для 
детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 
атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны по-
явиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 
познавательные интересы детей. 
6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 
различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту 
окончания подготовительной группы у дошкольников с ТНР должно быть преодоле-
но отставание в речевом развитии. 
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и эксперимен-
тирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться кар-
тотека разнообразных словесных игр. 
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследова-
нию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с 
ТНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют опреде-
ленные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрос-
лый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 
необходимую помощь. 
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребѐнка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Всѐ это происходит в игре. Дети с 
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удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учи-
тывается при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчи-
тываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возраст-
ных группах. 
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать 
такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить эле-
менты игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-
ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помо-
гать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны от-
личаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 
ситуаций». 
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую дея-
тельность, в ходе которой ребѐнок создает что-то нужное, полезное. В связи с этим в 
уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изго-
товления поделок детьми. 
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в ко-
торых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 
Центры ППРОС в логопедической группе: 
1. Центр «Будем говорить правильно»: 
- Маленькие зеркала для артикуляционной гимнастики. 
- Полка или этажерка для пособий. 
- Пособия и игрушки для развития дыхания, дыхательные тренажеры. 
- Пособия на развитие фонематического слуха. 
- Серии демонстрационных картин. 
- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциа-
ции звуков раннего и позднего онтогенеза. 
- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков раннего 
и позднего онтогенеза. 
- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
- Сюжетные картины, серии сюжетных картин. 
- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, схемы для составления предложений, разрезная 
азбука, кубики. 
- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза пред-
ложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. 
п.). 
- Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
- Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
- Картотека словесных игр. 
- Игры на развитие мелкой моторики, формирование графо-моторных навыков. 
2. «Центр науки и природы»: 
- Стеллаж для пособий. 
- Резиновый коврик. 
- Халатики, передники, нарукавники. 
- Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 
ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 
- Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 
- Пищевые красители. 
- Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
- Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
- Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 
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- Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
- Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 
- Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 
игл. 
- Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
- Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
- Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 
- Игра «Времена года». 
- Календарь природы, календарь погоды. 
- Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных есте-
ственнонаучных представлений.  

3. «Центр математического развития»:  
- Разнообразный счетный материал. 
- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 
доски и коврографа. 
- Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры. 
- Наборы объемных геометрических фигур. 
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
- Действующая модель часов. 
- Счѐты, счѐтные палочки. 
- Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и ку-
кол). 
- Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 
- Математические лото и домино. 
- Рабочие тетради по числу детей. 
4. Центр «Наша библиотека»: 
- Стеллаж или открытая витрина для книг. 
- Детские книги по программе и любимые книги детей. 
- Два - три постоянно меняемых детских журнала. 
- Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари 
и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 
народов. 
- Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
- Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
5. «Центр конструирования»: 
- Мозаика и схемы выкладывания узоров из неѐ. 
- Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
- Игра «Танграм». 
- Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
- Различные сборные игрушки и схемы сборки. 
- Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
- Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
- Блоки Дьенеша. 
- Материалы для изготовления оригами. 
6. Центр «Учимся строить»: 
- Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
- Транспорт средний, мелкий. 
- Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, ци-
стерны). 
- Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 
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- Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
- Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
- Макет железной дороги. 
- Действующая модель светофора. 
- Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
7. «Центр художественного творчества»: 
- Восковые и акварельные мелки. 
- Цветной мел. 
- Гуашь, акварельные краски. 
- Фломастеры, цветные карандаши. 
- Пластилин, глина, соленое тесто. 
- Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самокле-
ящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и дру-
гие материалы, необходимые для изготовления поделок. 
- Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
- Мотки проволоки и лески разного сечения. 
- Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
- Трафареты, клише, печатки. 
- Клейстер, клеевые карандаши. 
- Доски для рисования мелом, фломастерами. 
- Ёмкость для мусора. 
8. «Музыкальный центр»: 
- Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
- Детские музыкальные инструменты. 
- Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
- Звучащие предметы-заместители. 
9. «Центр сюжетно-ролевых игр»: 
- Куклы «мальчики» и «девочки». 
- Куклы в одежде представителей разных профессий. 
- Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
- Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
- Кукольная мебель. 
- Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 
- Набор мебели «Парикмахерская». 
- Кукольные сервизы. 
- Коляски для кукол. 
- Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 
- Атрибуты для ряжения. 
- Предметы-заместители. 
11. Центр «Мы играем в театр»: 
- Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 
- Стойка-вешалка для костюмов. 
- Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких ска-
зок. 
- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержне-
вой, настольный, перчаточный). 
- Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
12. Центр «Мы учимся трудиться»: 
- Контейнер для мусора. 
- Щѐтка. 
- Совок. 
- Халаты, передники, нарукавники. 
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13. Центр «Наша Родина - Россия»: 
- Портрет президента России. 
- Российский флаг. 
- CD с записью гимна России. 
- Куклы в костюмах народов России. 
- Игрушки, изделия народных промыслов России. 
- Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  
- Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 
- Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 
14. Центр «Здоровье и безопасность»: 
- Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопас-
ность» 
- Правила дорожного движения для дошкольников 
- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
- Действующая модель светофора. 
- Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка». 
Также нужно не забывать оформлять прихожую. Дети очень любят смотреть на 
стенд с творческими работами и рассказывать родителям и другим педагогам. Ро-
дители изучают информацию о проведенных занятиях, знакомятся с литературой. 
Т.е. нужно использовать максимально эффективно помещения группы, прихожей, 
даже участка на прогулке для проведения коррекционно-развивающей работы.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в ло-
гопедической группе создает возможности для успешного устранения речевого де-
фекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет обучающимся с 
ТНР проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельно-
сти; стимулирует развитие их творческих способностей, самостоятельности, иници-
ативности, помогает им утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ-
ствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей с ТНР 

является правильный режим. 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-
вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основные 
компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая и другие виды 
детской деятельности, совместная и самостоятельная деятельность), приѐм пищи, 
время прогулок. 
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные и психофи-
зические особенности обучающихся с ТНР (длительность сна, вкусовые предпочте-
ния, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребѐнка 
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 
и выше активность. 
Режим и распорядок дня в ДОУ обучающихся с ТНР составляется с учѐтом условий 
реализации Программы, условий в Организации, потребностей участников образо-
вательных отношений, а также действующих на данный момент санитарно-

эпидемиологических требований. 
Группа для детей с нарушениями речи – специальная (логопедическая), поэтому 
специфика работы группы должна быть обязательно отражена и в режиме дня 
группы. (должна быть включена работа воспитателя с индивидуальными тетра-
дями детей, проведение артикуляционной гимнастики, вечернее коррекционное за-
нятие «логопедический час» воспитателя по заданию учителя-логопеда и т.д.). 
Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР включает в 
себя:  
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- приѐм пищи (завтрак, обед, полдник, ужин);  
- утреннюю гимнастику (с элементами артикуляционной и пальчиковой гимнасти-
ки); 
- проведение ежедневно артикуляционной гимнастики; 
- ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 3 часов;  
- дневной сон продолжительность 2,5 часа;  
- самостоятельную деятельность детей;  
- коррекционно-развивающую работу (фронтальные и индивидуальные занятия с 
учителем-логопедом);  
- коррекционно-развивающую работу (фронтальные и индивидуальные занятия (ло-
гопедический час) с воспитателями группы по заданию учителя-логопеда);  
- непосредственную образовательную деятельность с воспитателями;  
- общественно-полезный труд;  
- игровую деятельность;  
- разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия. 
В соответствии с Программой максимально допустимый объѐм образовательной 
нагрузки не превышает нормативы СанПиН 1.2.3685-21. Продолжительность не-
прерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной обра-
зовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Логопедическое занятие несѐт большую речевую и умственную нагрузку на ребѐнка 
с ТНР, а потому является наиболее трудным предметом, требующим повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения, и всегда проводится пер-
вым. 
Приѐм пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 
Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять им возможность 
принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребѐнка сидеть за столом в 
ожидании еды или после еѐ приѐма. Поев, ребѐнок может поблагодарить и заняться 
самостоятельными играми.  
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двига-
тельной активности, профилактики утомления прогулки проводятся ежедневно. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа. Прогул-
ку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую полови-
ну дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических усло-
вий. При температуре воздуха ниже -15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжи-
тельность прогулки сокращается. 
Прогулки также используются для развития речи, внимания и памяти, закрепления 
ранее изученного материала (с этой целью воспитатель проводит с детьми соответ-
ствующие игры). 
Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для ежедневного 
чтения детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познава-
тельные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях соци-
ально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребѐнка всегда остается выбор: 
слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения 
увлекательным и интересным для всех детей.  
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Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обес-
печивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию 
и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня 
и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.                                                       
Физкультурно-оздоровительная работа  
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 
детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливаю-
щих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с уче-
том состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются 
их индивидуальные возможности.  
Огромное внимание обращается на выработку у детей правильной осанки.  
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное про-
ветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  
Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  
Обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание раз-
личных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продол-
жительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 
бодрствования.  
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражне-
ниях на прогулке. Развивается инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное исполь-
зование детьми физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  
Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к использо-
ванию физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).  
Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя гимнастика.  
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагруз-
ки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-
ность, проводятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты.  
3.4. Планирование коррекционно-образовательного процесса. 
Коррекционно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент вос-
питанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ ро-
дителей. При организации образовательного процесса обеспечивается единство 
коррекционных, воспитательных, развивающих и образовательных задач.  
В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды сов-
местной образовательной деятельности взрослого и детей на каждый рабочий день 
месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуаль-
ную на каждый день. 
В группе для детей со сложными дефектами планирование ведѐтся индивидуально 
на каждого ребѐнка один раз в квартал.  
Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует му-
зыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями. 
Комплексно-тематический принцип построения коррекционно-образовательного 
процесса предполагает построение образовательного процесса вокруг одной цен-
тральной темы, что даѐт большие возможности для развития детей. Работа над 
единой темой (лексической темой) позволяет организовать обогащение словаря до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи. «Тема» понимается не только как кон-
кретное знание о предмете, событии, явлении, какой-либо сферы действительности, 
но и как широкое ассоциативное поле вокруг неѐ, позволяющее видеть многообра-
зие взаимосвязей, обеспечивающих широту и разносторонность их представлений. 
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Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольно-
го учреждения, организовывать преемственность в работе специалистов ДОУ. Темы 
отображаются в подборе материалов, находящихся в группе, в уголках ПРС, в раз-
ных видах детской деятельности. 
 
 

Комплексный тематический план работы с детьми с ОВЗ ( ТНР) 
 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1. 01.09-08.09 Детский сад.\ Мониторинг 
2. 11.09-15.09 Откуда хлеб пришел?\ Мониторинг 
3. 18.09-22.09 Осень. 
4. 25.09-29.09 Деревья.  

Октябрь 1. 02.10-06.10 Мой город Моздок. 

2. 09.10-13.10 Овощи. 
3. 16.10-20.10 Фрукты. 
4. 23.10-27.10 Грибы, ягоды 

Ноябрь 1. 30.10-03.10 Русские народные сказки 

2. 07.11-10.11 Домашние животные, домашние 
птицы 

3. 13.11-17.11 Дикие животные 

4. 20.11-24.11 Перелѐтные и зимующие птицы 

5. 27.11-01.12 Одежда, обувь 

Декабрь 1. 04.12-08.12 Зима 

2. 11.12-15.12 Дом. Мебель 

3. 18.12-22.12 Посуда 

4. 25.12-29.12 Новогодний праздник 

Январь 1. 09.01-12.01 Дикие звери севера, юга, местного 
края. 

2. 15.01-19.01 Тело и уход 

3. 22.01-26.01 Продукты питания 

Февраль 1. 29.01-02.02 Мир морей и океанов 

2. 05.02-09.02 Транспорт 

3. 12.02-16.02 Профессии 

4. 19.02-22.02 Защитники Отечества. Военные 
профессии 

Март 1. 26.02-01.03 Мамин праздник. Семья. 
2. 04.03-07.03 Весна 

3. 11.03-15.03 Насекомые 

4. 18.03-22.03 Дикие животные и перелѐтные пти-
цы весной 

5. 25.03-29.03 Россия – Родина моя 

Апрель 1. 01.04-05.04 Космос 

2. 08.04-12.04 Цветы 

3. 15.04-19.04 Игрушки 

4. 22.04-30.04 День Победы 

Май 1. 06.05-10.05 Времена года 

2. 13.05-17.05 Школа 

3. 20.05-24.05 Лето 

4. 27.05-31.05 Безопасность летом 
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      Структура образовательного процесса в группе для детей с ТНР в течение дня 
состоит из трех блоков: 
1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 
- Деятельность воспитателя с ребѐнком; 
- Свободная самостоятельная деятельность детей. 
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой непо-
средственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недо-
статков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 
- Коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющи-
ми образовательный процесс. 
- Самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 
Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая. Четыре недели в году 
(две в начале сентября и две в конце апреля) отводятся на мониторинг речевого 
развития детей. 
Коррекционная работа включает время, отведенное на: 
- Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда (индивидуальные и под-
групповые, фронтальные); 
- Непосредственно-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-
ганизации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, тру-
довой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом 
развитии детей; 
- Образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- Самостоятельную деятельность детей; 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритет-
ными для всех детей с ОВЗ 5-6 лет (ОНР II-III уровень речевого развития, ФФН) реа-
лизовываются на групповых и индивидуальных занятиях учителя-логопеда. 
Групповая коррекционно-развивающая работа для детей 5 - 6 лет с ТНР предусмат-
ривает следующие виды занятий по: 
1) формированию произносительной стороны речи и подготовке к овладению эле-
ментарными навыками письма и чтения; 
2) формированию лексико-грамматических средств языка; 
3) развитию связной речи. 
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда 
в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществле-
нии коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психо-
физического развития воспитанников, создающие определенные трудности в овла-
дении программой. 
Планирование коррекционных мероприятий происходит индивидуально для каждо-
го ребѐнка с учѐтом уровня его достижений. 
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Проектирование коррекционно-образовательного процесса в соответствии  
с возрастными особенностями детей с ОВЗ (ТНР) 
 

Направления работы: Старшая 
группа 

5-6 лет 

Познавательное развитие: 

Познание окружающего мира 1 

ФЭМП 1 

Логопедические занятия 3 

Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 1 

Аппликация / Лепка 0,5/0,5 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Общее количество 14 

 
Мониторинг динамики индивидуального развития детей с ТНР. 
Мониторинг проводится в контексте ФГОС ДО и с учѐтом ФАОП для обучающихся с 
ТНР: 
- Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста/ авт. сост. О.И. 
Крупенчук, СПб., 2017 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 
детей. Еѐ проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) и только с 
согласия родителей (законных представителей). Психологическая диагностика про-
водится специалистом с использованием определѐнного набора методик, состав ко-
торого зависит от конкретных задач обследования. Результаты психологической ди-
агностики могут использоваться для решения задач психологического сопровожде-
ния и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
Проводят диагностику квалифицированные специалисты: 
1. Учитель-логопед – 2 раза в год (1-2 неделя сентября, 3-4 неделя апреля); 
Цель мониторинга учителя-логопеда: оценка индивидуального речевого развития де-
тей и результативности логопедической работы с внесением последующих коррек-
тив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуаль-
ные образовательные маршруты речевого развития каждого ребѐнка. 
Результаты мониторинга речевого развития находят отражение:  
- в «Экране звукопроизношения» с отслеживанием динамики коррекции звукопро-
изношения каждого ребѐнка; 
- в речевых картах воспитанников; 
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- в протоколах логопедического обследования речевого развития каждого ребѐнка; 
- в аналитических справках и годовом анализе коррекционной работы учителя-
логопеда. 
2.  Инструктор по физической культуре – 2 раза в год (сентябрь, май); 
3.  Музыкальные руководители – 2 раза в год (сентябрь, май); 
4. Педагог-психолог проводит диагностику по плану работы с согласия родителей, по 
запросу родителей, с согласия родителей проводит диагностику уровня готовности к 
школьному обучению. 
На основании полученных данных проводятся малые ППк: согласовываются дей-
ствия воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) корректи-
ровка воспитательно-образовательной работы с детьми и составляется индивиду-
альный образовательный маршрут сопровождения с каждым ребѐнком, в котором 
отражается: 
I. Общие сведения. 
II. Данные обследования учителя-логопеда и других участников коррекционно-
образовательного процесса (воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической культуре). 
III. Условия реализации ИОМ: 
III.I. Освоение образовательной и адаптированной образовательной программы; 
III.II. Формы комплексного психолого-педагогического сопровождения (Взаимодей-
ствие специалистов ДОУ). 
IV. Индивидуальный образовательный маршрут (коррекция речевого нарушения). 
3.5. Кадровые условия реализации Программы. 
Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 
кадровых, финансовых, материально-технических условий. 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квали-
фикационным требованиям, установленным: 
1) в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования», утверждѐнном приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистра-
ционный № 18638) с изменениями, внесѐнными приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 
регистрационный № 21240); 

2) в профессиональных стандартах: 
 - «Педагог-дефектолог (логопед)», утверждѐнном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2023 г. № 136н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2023 г., регистра-
ционный № 73027); 
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утверждѐн-
ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесѐн-
ными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326); 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 
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№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 авгу-
ста 2015 г., регистрационный № 38575);  
- «Специалист в области воспитания», утверждѐнном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., реги-
страционный № 45406).  
Воспитание и обучение обучающихся с ТНР осуществляют специально подготовлен-
ные высококвалифицированные кадры:  
- учителя-логопеды, педагоги-психологи, которые знают психофизические особенно-
сти детей с ТНР с учѐтом их нозологических особенностей, владеют методиками 
дифференцированной коррекционной работы с ними, а также работают по занима-
емой должности в соответствии с профессиональными стандартами - «Педагог-
дефектолог (логопед)», «Педагог-психолог)». 
- педагогические работники (воспитатель, инструктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель, методист), обладающими знаниями об особенностях раз-
вития детей с ОВЗ (ТНР). 
Педагоги должны демонстрировать образец русской речи, знать нормы русского 
языка. Речь педагога в работе с обучающимися с ТНР должна быть: 
1) грамматически правильно построенной, связной; 
2) с ясным и отчѐтливым произнесением всех звуков родного языка; 
3) соответствовать возрастным особенностям детей, на которых она направлена; 
4) выдержана в определенном темпе, громкости; 
5) эмоциональна, по возможности, образна, выразительна и доступной для понима-
ния. 
В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 
дополнительного профессионального образования.  
Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогиче-
ских работников по вопросам образования детей с ОВЗ, осуществлять организаци-
онно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть по-
вышение информированности педагогов о детях с ОВЗ (ТНР); формирование педа-
гогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; со-
провождение педагогов через постоянную систему консультирования и специальных 
курсов повышения квалификации. 
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организа-
ции обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-
вать в полном объѐме реализацию Программы; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности; 
- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со-
временного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-
разования формы, методы обучения и воспитания; 
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- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоро-
вья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
Профессиональное развитие педагогических работников. 
Педагогические работники ДОУ: 
- систематически повышают свой профессиональный уровень; 
- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-
ленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечи-
вается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образователь-
ных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образователь-
ных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образова-
тельной деятельности. 
У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 
успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физиче-
ское развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответ-
ствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 
тесной взаимосвязи. 
В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия Органи-
зации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресур-
сов, распространения инновационного опыта других образовательных организаций, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образователь-
ного процесса и эффективности инноваций. 
3.6. Финансовое обеспечение Программы. 
В объѐм финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 
оплату труда педагогических работников с учѐтом специальных условий получения 
образования обучающимися с ТНР. 
3.7. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить за-
дачи. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АОП для обучаю-
щихся с ТНР, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Про-
граммы; 
2) выполнение Организацией требований: 
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения Организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, 
•  оборудованию и содержанию территории, 
•  помещениям, их оборудованию и содержанию, 
•  естественному и искусственному освещению помещений, 
•  отоплению и вентиляции, 
•  водоснабжению и канализации, 
•  организации питания, 
•  медицинскому обеспечению, 
•  приѐму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
•  организации режима дня, 
•  организации физического воспитания, 
•  личной гигиене персонала; 
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- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельно-
сти воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяй-
ственной деятельности оснащение и оборудование: 
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развива-
ющих игр); 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через иг-
ру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-
тивности ребенка с участием взрослых и других детей; 
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями детей дошкольного возраста, 
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-
вентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновид-
ности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особен-
ностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых обра-
зовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного обо-
рудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 
Коррекционно-образовательная деятельность с обучающимися с ТНР ведѐтся в 2-х 
этажном стоящем здании. В ДОУ имеются помещения для проведения коррекцион-
ных-развивающих занятий: 2 группы, 2 кабинета учителя-логопеда, физкультурный 
зал, музыкальный зал.  
Все помещения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и правилам по-
жарной безопасности. Все средства применяются в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарный план воспитательной работы. 
На основе Программы воспитания и Плана, составлен календарный план воспита-
тельной работы Организации. План определяет перечень событий, которые могут 
стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 
Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей АОП, а также возрастных, фи-
зиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся с ТНР. 
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ – детского сада №34 «Ко-
локольчик»   
Календарный план воспитательной работы МБДОУ - детского сада № 34»Колокольчик» со-
ставлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 
педагогическими работниками.  
В течение учебного года в МБДОУ - детском саду №34 «Колокольчик» запланированы воспи-
тательные мероприятия:  
- в соответствии с примерным перечнем основных государственных и народных праздни-
ков, памятных дат, в соответствии в ФОП ДО, ФАОП ДО;  
- с учетом регионального компонента;  
- традиций детского сада.  



 
 

140 

 

Название 
праздника 
(памятная 
дата, со-
бытия) 

Краткая ин-
формационная 
справка 

Направ-
ление 
воспита-
ния 
 

Реко-
мендуе-
мое вре-
мя про-
ведения 
празд-
ника 
(памят-
ной да-
ты, со-
бытия) 

Возрастная 
группа 

Форма про-
ведения 
мероприя-
тия 

Ответ-
ствен-
ные за 
прове-
дение 

СЕНТЯБРЬ  
Обязательная часть 

День зна-
ний 
(1 сентяб-
ря) 

1 сентября - 
настоящий 
праздник для 
миллионов рос-
сиян, которые 
садятся за пар-
ты в школах, 
средних или 
высших учеб-
ных заведени-
ях. С 1984 года 
он  
официально 
учреждѐн как 
День знаний.  

Социаль-
ное   
Познава-
тельное 
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное   
Эстетиче-
ское   

1 неделя  
(1 сен-
тября) 

средняя, 
старшая, 
подготови-
тельная 

Развлечение 
«День зна-
ний» 
Викторина 
«В стране 
знаний» 
Игра «Что 
нужно в 
школе» 
Презента-
ция «Как 
учились в 
старину» 
 

ЗЗВР, 
специа-
листы, 
воспита-
тели, ро-
дители 
(закон-
ные 
предста-
вители) 

Междуна-
родный 
день рас-
простра-
нения гра-
мотности 
(8 сентяб-
ря) 

Международ-
ный день рас-
пространения 
грамотности 
был учрежден 
ЮНЕСКО в 
1966 году по 
инициативе 
Всемирной 
конференции 
министров об-
разования по 
ликвидации не-
грамотности, 
состоявшейся в 
Тегеране в сен-
тябре 1965 го-
да. 8 сентября – 
день торже-
ственного от-
крытия этой 
конференции. 

Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 
Социаль-
ное 
 

2 неделя  
(8 сен-
тября) 

средняя, 
старшая, 
подготови-
тельная 

Беседа 
«День гра-
мотности» 
Игры «До-
скажи сло-
вечко», 
«Зайкина 
гимнасти-
ка», «Какая, 
какой, ка-
кое?», «Раз-
ные слова» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

День вос-
питателя и 
всех до-
школьных 
работни-
ков  

27 сентября – 
новый общена-
циональный – 
День воспита-
теля и всех до-
школьных ра-

Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Трудовое  

4 неделя 
(27 сен-
тября) 

2 младшая,  
средняя, 
старшая, 
подготови-
тельная 

Концерт 
для работ-
ников 
МБДОУ «От 
всей души» 
Выставка 

ЗЗВР, 
музы-
кальные 
руково-
дители, 
воспита-
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(27 сентяб-
ря) 
 

ботников.  
 

Эстетиче-
ское  

рисунков 
«Мой люби-
мый дет-
ский сад», 
«Мой люби-
мый воспи-
татель» 
Игра «Про-
фессии дет-
ского сада» 

тели 

СЕНТЯБРЬ  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

День Па-
мяти 
жертв тер-
рористиче-
ского акта 
в городе 
Беслане 
(3 сентяб-
ря) 
День соли-
дарности 
борьбы с 
террориз-
мом 

В Северной 
Осетии, соглас-
но указу прези-
дента республи-
ки от 26 ноября 
2004 года «Об 
этической и 
нравственной 
ситуации во-
круг бесланской 
трагедии», 3 
сентября был 
объявлен Днем 
Памяти жертв 
террористиче-
ского акта в го-
роде Беслане. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 

Социаль-
ное  
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное  

1 неделя  
(3 сен-
тября) 

старшие, 
подготови-
тельные 

Занятие 
«День Па-
мяти» 
Беседа 
«Время ухо-
дит, память 
с нами 
остается» 

ЗЗВР, 
воспита-
тели, ро-
дители 
(закон-
ные 
предста-
вители) 

День рож-
дения дет-
ского сада 
(11  сен-
тября) 

11 сентября 
1979 года был 
открыт детский 
сад №34 «Коло-
кольчик» 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное  

2 неделя  
(11 сен-
тября) 

2 младшая,  
средняя, 
старшая, 
подготови-
тельная 

Развлечение 
«День рож-
дения дет-
ского сада» 
 

ЗЗВР, 
специа-
листы, 
воспита-
тели, ро-
дители 
(закон-
ные 
предста-
вители) 

ОКТЯБРЬ  
Обязательная часть 

Междуна-
родный 
день по-
жилых лю-
дей 
(1 октября) 
 

1 октября на 
основании По-
становления 
Президиума 
Верховного Со-
вета РФ от 1 
июня 1992 года 
в России отме-
чается День 
пожилых людей. 
Этот праздник – 
дань уважения 
зрелости, опы-
ту, мудрости – 

Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Трудовое  

1 неделя 
(1 ок-
тября) 

2 млад-
шая,  
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы с 
детьми о ба-
бушках, де-
душках 
Тематическое 
занятие «День 
пожилого че-
ловека», «Ста-
рость надо 
уважать» 
Акция «Пода-
ри рисунок 
«Букет для 
бабушки, де-

ЗЗВР, 
специа-
листы, 
воспита-
тели, ро-
дители 
(закон-
ные 
предста-
вители) 
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всему тому, что 
с годами при-
обретает чело-
век-труженик. 

душки!» 

Междуна-
родный 
день музы-
ки 
(1 октября) 

По решению 
ЮНЕСКО 1 ок-
тября 1975 года 
учреждѐн Меж-
дународный 
день музыки. 
Все музыканты 
мира отмечают 
праздник боль-
шими концерт-
ными програм-
мами, а худо-
жественные 
коллективы от-
крывают новый 
концертный се-
зон. 

Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное 

Эстетиче-
ское  

1 неделя 
(1 ок-
тября) 

2 млад-
шая,  
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Развлечение 
«Путешествие 
в музыкаль-
ную страну» 
Игра на дет-
ских музы-
кальных ин-
струментах 
Дидактиче-
ские игры 
«Что звучит», 
«Чудесный 
мешочек», 
«Оркестр» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

День за-
щиты  
животных 
(4 октября) 

Ежегодно, 4 ок-
тября отмечает-
ся Всемирный 
день защи-
ты животных 
или Всемирный 
день животных. 
Этот праздник 
был учрежден 
на Междуна-
родном кон-
грессе сторон-
ников движе-
ния в защиту 
природы, про-
ходившем в 
1931 году во 
Флоренции 
(Италия), и при-
зван обратить 
внимание чело-
вечества на 
проблемы 
остальных оби-
тателей плане-
ты. 

Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное  
Социаль-
ное 
Эстетиче-
ское  

1 неделя  
(4 ок-
тября) 

2 млад-
шая,  
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «За-
щита и спа-
сение живот-
ных», «4 ок-
тября – Меж-
дународный 
день защиты 
животных» 
Решение про-
блемной си-
туации «Если 
все животные 
исчезнут…» 
Просмотр ви-
деороликов 
для детей о 
защите, спа-
сении живот-
ных. 
Выставка ри-
сунков «Мое 
любимое жи-
вотное» 

ЗЗВР, 
специа-
листы, 
воспита-
тели, ро-
дители 
(закон-
ные 
предста-
вители) 

День учи-
теля 
(5 октября) 

С 1994 года 
Россия отмечает 
День учителя по 
всемирному ка-
лендарю — 5 

октября. Этот 
день празднует-
ся более чем в 
100 странах 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 

Социаль-
ное  
Познава-
тельное  

1 неделя 
(5 ок-
тября) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседа «Про-
фессия учи-
тель» 
Просмотр ви-
деоролика, 
мультфильма 
«Профессия 
учитель» 
Игра «Что 

ЗЗВР, 
специа-
листы, 
воспита-
тели, ро-
дители 
(закон-
ные 
предста-
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мира. В этот 
день отмечают-
ся заслуги учи-
телей и всех ра-
ботников сферы 
образования в 
процессе каче-
ственного обра-
зования и их 
неоценимый 
вклад в разви-
тие общества. 

Трудовое нужно в шко-
ле» 
 

вители) 

День отца  
в России 
(третье 
воскресе-
нье октяб-
ря) 
 

4 октября 2021 
года президент 
нашей страны 
Путин В.В. сво-
им указом 
утвердил офи-
циальный 
праздник – 
День отца. от-
мечается он 
каждое третье 
воскресенье ок-
тября. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Трудовое 

Третье 
воскре-
сенье 
октября 

2 млад-
шая,  
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «День 
отца», «Кем 
работает мой 
папа», «Как я 
помогаю дома 
папе» 
Фотовыстав-
ка  «Я с па-
пой»  
Выставка се-
мейных твор-
ческих работ 
«Вместе с па-
пой» 

ЗЗВР, 
специа-
листы, 
воспита-
тели, ро-
дители 
(закон-
ные 
предста-
вители) 

ОКТЯБРЬ  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

День рож-
дения 
 г. Моздока 

Моздок был ос-
нован в 1763 
году по указу 
императрицы 
Екатерины II и 
являлся одной 
из шести штат-
ных крепостей 
Кавказской ли-
нии. В 
1785 году кре-
пость Моздок 
была возведена 
в статус города. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Трудовое 

Первое 
воскре-
сенье 
октября 

2 млад-
шая,  
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Мой 
город», «Го-
род, в кото-
ром мы жи-
вем» 
Развлечение 
«День города 
Моздока» 
Выставка ри-
сунков «Моз-
док  глазами 
детей» 
 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

День рож-
дения К.Л. 
Хетагурова 
(15 октяб-
ря) 

К.Л. Хетагуров - 
осетинский по-
эт, драматург, 
публицист, эт-
нограф, живо-
писец, обще-
ственный дея-
тель, основопо-
ложник осетин-
ской литерату-
ры. Коста Хета-
гуров считается 
основополож-
ником литера-

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 
Эстетиче-
ское   
 

2 неделя  
(15 ок-
тября) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Конкурс чте-
цов «Коста 
Хетагурову 
посвящается 
…» 
Выставка ри-
сунков «Ри-
сую природу 
родного края» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 
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турного осетин-
ского языка 

Акция по-
священия 
в «Эколята-
дошколята» 

Проект «Эколя-
та–Дошколята» 
является пер-
вым этапом 
общего процес-
са формирова-
ния экологиче-
ской культуры 
ребѐн-
ка. Воспитанни
ка ДОУ прини-
мают в «Эколя-
та – дошколя-
та»: на торже-
ственной цере-
монии зачиты-
вается текст 
посвящения в 
«Эколята», вру-
чается Свиде-
тельство «Эко-
лѐнка ДОУ». 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 

Социаль-
ное  

3-4 не-
дели 

старшая Развлечение 
«Посвящение 
в Эколята-
дошколята» 
Акция «Поса-
ди дерево» 
Игры «Про-
гулка в лес», 
«Береги при-
роду» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

НОЯБРЬ  
Обязательная часть 

День 
народного 
единства 
(4 ноября) 

4 ноября 1612 
года - одна из 
самых важных 
дат российской 
истории. Люди 
разного вероис-
поведания и 
разных сосло-
вий земли Рус-
ской объедини-
лись в народное 
ополчение, что-
бы освободить 
Москву от поль-
ско-литовских 
захватчиков 
под предводи-
тельством князя 
Дмитрия По-
жарского и 
простого граж-
данина Кузьмы 
Минина. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 
 

1 неделя  
(4 нояб-
ря) 

средние, 
старшие, 
подгото-
вительные 

Беседы «В 
единстве 
наша сила», 
«История 
праздника» 
Занятие 
«День народ-
ного единства 
– государ-
ственный 
праздник 
России» с 
просмотром 
видеофильма 
«История 
праздника 
День народ-
ного един-
ства».  
Подвижные 
игры народов 
России. 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

День мате-
ри в Рос-
сии 
(последнее 
воскресе-
нье нояб-
ря) 

Праздник в 
России отмеча-
ется с 1988 го-
да. Инициато-
ром учрежде-
ния 
Дня матери выс

Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Трудовое  
Эстетиче-

послед-
нее вос-
кресенье 
ноября 

все груп-
пы  

Праздничные 
мероприятия 
во всех груп-
пах детского 
сада (развле-
чения, чаепи-
тия). 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 
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тупил Комитет 
Государствен-
ной Думы по 
делам женщин, 
молодежи и се-
мьи. 30 января 
1998 года пре-
зидент России 
Б. Н. Ельцин 
подписал указ 
о праздновании
 в последнее 
воскресенье но-
ября всероссий-
ского 
Дня матери. 

ское  Мастер-класс 
«Сделай как 
мама» 
Беседы «Ма-
мы разные 
нужны, мамы 
разные важ-
ны», «Профес-
сии наших 
мам». 
Выставка ри-
сунков «Мама 
и я – мы вме-
сте» 

День Госу-
дарствен-
ного герба 
Россий-
ской Феде-
рации 
(30 ноября) 

30 ноября отме-
чается День 
герба Россий-
ской Федера-
ции. Именно в 
этот день в 
1993 году было 
утверждено со-
временное 
изображение 
этого государ-
ственного сим-
вола. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное  

4 неделя  
(30 но-
ября) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Сим-
волика Рос-
сии», «Исто-
рия Россий-
ского герба» 
Викторины о 
Российской 
символике 
Просмотр 
мультфильма 
«Сказка о 
двуглавом ор-
ле» 
Игра «Найди 
герб России» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

НОЯБРЬ  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Праздник  
Уастырджи  
(Джеор-
гуыба) 
(19-21 но-
ября) 

Джеоргуыба- 
праздник, по-
священ-
ный осетинском
у святому 
Уастырджи. 
Уастырджи по-
кровительствует 
мужчинам, пут-
никам, защи-
щает слабых и 
обездоленных, 
наставляет мо-
лодых на путь 
истинный. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное  

3 неделя 
(19-21 
ноября) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Знакомство с 
«Легендой о 
том, как 
у осетин по-
явился 
праздник 
Джеоргуыба» 
Осетинские 
подвижные 
игры «Слепой 
медведь», 
«Чепена», 
«Журавли», 
«Бег к реке» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

Осенний 
праздник 

Традиционный 
праздник ДОУ 
Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
времени года 
Осень. 

Познава-
тельное 
Социаль-
ное 
Эстетиче-
ское  

1-2 не-
дели 

младшая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная  

Развлечение 
«Осень» 
Разучивание 
песен, тан-
цев, стихо-
творений 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

ДЕКАБРЬ  
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Обязательная часть 

День 
неизвестно
го солдата 
(3 декабря) 

Отмечается 
ежегодно с 2014 
года в память о 
российских и 
советских 
воинов, 
погибших в 
боевых 
действиях на 
территории 
страны или за 
ее пределами. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 

1 неделя 
(3 
декабря) 
 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы и 
просмотр ма-
териалов о 
памятниках и 
мемориалах 
неизвестному 
солдату. 
Совместное 
рисование 
плаката «Па-
мяти неиз-
вестного сол-
дата» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

Междунар
одный 
день 
инвалида 
(3 декабря) 

Международны
й день 
инвалидов, 
учреждѐнный 
ООН в 1992 
году, направлен 
на привлечение 
внимания 
мирового 
сообщества к 
проблемам 
инвалидов, на 
защиту их прав 
и благополучия 

Духовно-
нрав-
ственное 

Социаль-
ное  
Трудовое  

1 неделя 
(3 
декабря) 
 

2 млад-
шая,  
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Люди 
так не делят-
ся...»,  
«Если добрый 
ты...» 
Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма 
«Цветик - се-
мицветик» (по 
мотивам 
сказки В. Ка-
таева).  
Проведение 
этических бе-
сед о добре, 
заботе, сочув-
ствии к детям 
с ОВЗ.  
Изготовление 
письма-

открытки де-
тям с ОВЗ. 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

День доб-
ровольца 
(волонтера)  
в России 
(5 декабря) 

5 декабря – 
дата была 
установлена 
указом 
президента РФ 
от 27 ноября 
2017 года. Этот 
день может 
считать своим 
праздником 
каждый, кто 
безвозмездно 
помогает 
обществу, не 
жалея сил и 
времени. 

Социальн
ое  
Духовно-
нравстве
нное   
Познават
ельное  
Трудовое  
 

1-2 не-
деля 
(5 де-
кабря) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы с 
детьми на 
темы «Легко 
ли быть доб-
рым?», «Кто 
такие волон-
теры» 
«День добрых 
дел» - оказа-
ние посиль-
ной помощи 
младшему 
воспитателю 
Рисование «Я 
- волонтер» 
 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

Междуна-
родный 
день ху-

8 декабря – 
праздник был 
основан Меж-

Духовно-
нрав-
ственное 

2 неделя 
(8 де-
кабря) 

2 млад-
шая,  
средняя, 

Виртуальная 
экскурсия в 
музей.  

ЗЗВР,  
воспита-
тели 
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дожника 
(8 декабря) 

дународной ас-
социацией «Ис-
кусство народов 
мира» и отмеча-
ется с 2007 года 

Познава-
тельное 
Эстетиче-
ское  

старшая, 
подгото-
вительная 

Игра «Узнай и 
назови вид 
живописи», 
«Составь 
натюрморт».  
Беседы «Ху-
дожник твор-
ческая про-
фессия», « 
Какие основ-
ные цвета» 

День Геро-
ев  
Отечества 
(9 декабря) 
 

9 декабря -  па-
мятная дата, 
которая отме-
чается в России 
ежегодно с 2007 
года. В этот 
день чествуют 
Героев Совет-
ского Союза, 
Героев Россий-
ской федера-
ции, кавалеров 
ордена Святого 
Георгия и орде-
на Славы 

Патрио-
тическое 
Познава-
тельное 
Социаль-
ное  

2 неделя  
(9 де-
кабря) 
 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Ознакомле-
ние детей с 
художествен-
ной литера-
турой: 
Т.А.Шорыгин
а «Спасатель», 
С.Я.Маршака 
«Рассказ о 
неизвестном 
герое» 
Возложение 
цветов к па-
мятнику За-
щитникам  
Отечества 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

День Кон-
ституции 
Россий-
ской  
Федерации 
(12 декаб-
ря) 

12 декабря - 
государствен-
ный праздник, 
празднования 
принятия Кон-
ституции в со-
временной Рос-
сии с 12 декаб-
ря 1993 года.  
 

Патрио-
тическое 
Познава-
тельное 
Социаль-
ное 

2 неделя 
(12 де-
кабря) 
 

2 млад-
шая,  
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Тематические 
беседы об ос-
новном за-
коне России, 
государ-
ственных 
символах  
Творческий  
коллаж в 
группах «Моя 
Россия» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

ДЕКАБРЬ  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Новогод-
ний празд-
ник 

Традиционный 
праздник ДОУ 
31 декабря - 
главный кален-
дарный празд-
ник, наступаю-
щий в момент 
перехода с по-
следнего дня 
текущего года в 
первый день 
следующего го-
да. Отмечается 
многими наро-
дами в соответ-
ствии с приня-

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Эстетиче-
ское  
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное  

4 неделя все груп-
пы 

Новогодние 
утренники 
Изготовление 
елочных иг-
рушек, по-
здравитель-
ных открыток 
Украшение 
групповых 
комнат, при-
хожих 
Разучивание 
песен, тан-
цев, стихо-
творений 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 
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тым календа-
рем. 

ЯНВАРЬ  
Обязательная часть 

День осво-
бождения 
города 
Моздока от 
немецко-
фашист-
ских за-
хватчиков 
(3 января) 

3 января – важ-
ная дата для 
жителей Моздо-
ка и Моздокско-
го района. В 
этот день город 
был освобожден 
от немецко-
фашистских за-
хватчиков. С 
августа по де-
кабрь 1943 года 
Моздок нахо-
дился в оккупа-
ции, кровопро-
литные бои шли 
в его окрестно-
стях 

Патрио-
тическое 
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 

1 неделя 
(3 янва-
ря) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседа с пре-
зентациями 
«Моздок в го-
ды ВОВ» 
Оформление 
папки-
передвижки 
«Мы помним, 
мы гордимся» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 

ЯНВАРЬ  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развлече-
ние «Про-
щание с 
елочкой» 

Традиционный 
праздник ДОУ 

Праздник про-
водится на зна-
комом музы-
кально-
литературном 
материале, поз-
воляет  про-
длить празд-
ничную атмо-
сферу Нового 
года 

Духовно-
нрав-
ственное 
Эстетиче-
ское  
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное 

2 неделя 
(9-11 

января) 

2 млад-
шая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Развлечение 
«Прощание с 
елочкой» 
 
 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

Тематиче-
ская неде-
ля «Неделя 
здоровья» 

Последняя не-
деля января – 
это комплекс 
интересных ме-
роприятий на 
каждый день 
недели, целью 
которого явля-
ется поддержа-
ние положи-
тельной моти-
вации к ЗОЖ у 
дошкольников и 
их родителей 

Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное   
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное 

4 неделя 
(25-31 
января) 

2 млад-
шая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Здо-
ровье – наше 
богатство», 
«Береги свое 
здоровье» 
Чтение Ю. 
Тувима 
«Письмо ко 
всем детям 
по очень 
важному де-
лу» 
Оформление 
плаката о 
здоровье 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, ин-
структор 
по ФК 

ФЕВРАЛЬ  
Обязательная часть 

День рос-
сийской 

8 февраля – 
ежегодно рос-

Патрио-
тическое  

2 неделя  
(8 фев-

2 млад-
шая,  

Занятие (бе-
седа) «Хочу 

ЗЗВР,  
воспита-
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науки 
(8 февраля) 

сийское науч-
ное сообщество 
отмечает свой 
профессиональ-
ный праздник, 
учрежденный 
указом Прези-
дента России 
Б.Н. Ельцина 7 
июня 1999 года 

Познава-
тельное 
Социаль-
ное  
  

раля) средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

все знать» 
Проведение 
опытов с во-
дой, воздухом 
и т.д.  
Презентация 
«Новости рос-
сийской 
науки» 

тели 

Междуна-
родный 
день  
родного 
языка 
(21 февра-
ля) 

21 февраля - 
ежегодно жите-
ли планеты от-
мечают этот 
праздник. Этот 
праздник был 
учрежден 
ЮНЕСКО в но-
ябре 1999 года, 
с целью защиты 
языкового и 
культурного 
многообразия 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 
Социаль-
ное   

3 неделя 
(21 фев-
раля) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Мультпарад 
по народным 
сказкам (Гора 
самоцветов) 
Беседы 
«Сколько 
народов – 
столько язы-
ков», «Чем бо-
гат родной 
язык» 
Чтение и ра-
зучивание  
потешек и 
прибауток  

ЗЗВР, 
воспита-
тели 

День за-
щитника 
Отечества 
(23 февра-
ля) 

23 февраля - 

официальный 
праздник в со-
временной Рос-
сии – имеет до-
вольно длинную 
историю. С 
2002 года офи-
циально счита-
ется выходным 
днем. 

Патрио-
тическое 
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 
Социаль-
ное 
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное 

4 неделя  
(23 фев-
раля) 

2 млад-
шая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседа «Во-
енные про-
фессии» 
Игры «Танки-
сты», «Погра-
ничники и 
нарушители», 
«Ловкие и 
смелые моря-
ки» 
Праздник, 
спортивный 
досуг с роди-
телями «За-
щитники 
Отечества» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели,  
муз. ру-
ководи-
тели, 
инструк-
тор по 
ФК 
 

ФЕВРАЛЬ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортив-
ный 
праздник 
«Зимние 
веселые 
старты» 

Традиционный 
праздник ДОУ 
Мероприятие 
проводится с 
целью пропа-
ганды здорово-
го образа жиз-
ни, повышения 
интереса к фи-
зической куль-
туре и зимним 
видам спорта у 
детей, родите-

Духовно-

нрав-
ственное 
Социаль-
ное   
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное 

1-2 не-
деля 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Спортивные 
эстафеты, 
подвижные 
игры, зани-
мательные 
конкурсы 
Фотовыстав-
ка «В здоро-
вом теле - 
здоровый 
дух» 

ЗЗВР, 
воспита-
тели, 
инструк-
тор по 
ФК 
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лей и педагогов 
ДОУ 

МАРТ 

Обязательная часть 

Междуна-
родный 
женский 
день  
(8 марта) 

В начале ХХ ве-
ка смыслом это-
го праздника 
являлась борьба 
женщин за свои 
права. Несколь-
ко десятилетий 
спустя в день 8 
Марта стали 
отмечать уже 
достижения 
женщин разных 
стран мира. В 
современной 
России празд-
нование Меж-
дународного 
женского дня 
проводится как 
день всех жен-
щин, олицетво-
ряющих 
нежность, забо-
ту, материн-
ство, терпели-
вость и другие 
исконно жен-
ские качества 

Патрио-
тическое 
Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное 
Эстетиче-
ское  

1-я не-
деля 
 (с 4 по 7 
марта) 

все груп-
пы 

Праздник, 
посвящѐнный 
Международ-
ному жен-
скому дню.  
Изготовление 
поздрави-
тельных от-
крыток для 
мам, бабу-
шек. 
Оформление 
стенгазеты к 
8 Марта. 
 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

Всемир-
ный день 
театра (27 
марта) 

Международ-
ный день теат-
ра учреждѐн 27 
марта в 1961 
году в целях 
развития меж-
дународного 
творческого те-
атрального со-
трудничества. 
Для зрителей 
театр - это вол-
шебство, кото-
рое начинается, 
как правило, в 
дошкольном 
детстве. Впе-
чатления от 
каждого посе-
щения куколь-
ного театра или 
театра юного 
зрителя память 
бережно хранит 

Духовно-
нрав-
ственное  
Социаль-
ное 
Познава-
тельное 
Эстетиче-
ское  

4-я не-
деля  
(21-27 
марта) 

младшая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Ка-
кие бывают 
театры», 
«Правила по-
ведения в те-
атре», «Теат-
ральные про-
фессии». 
Театрализо-
ванные игры 
«Репка», «Те-
ремок», «Ко-
лобок». 

ЗЗВР,  
воспита-
тели 



 
 

151 

 

многие годы 
как самые яр-
кие и запоми-
нающиеся. 

МАРТ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тематиче-
ская  
неделя 
«Эколята – 
друзья 
природы» 

Проект «Эколя-
та–Дошколята» 
является пер-
вым этапом 
общего процес-
са формирова-
ния экологиче-
ской культуры 
ребѐн-
ка. Тематическа
я неделя прово-
дится в рамках 
проекта. 

Патрио-
тическое 
Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное  
Социаль-
ное   
 

4 неделя старшая, 
 подгото-
вительная 

КВН «Мы – 
друзья при-
роды» 
Выставка ри-
сунков «Как 
эколята за-
щищают 
природу» 
Экологиче-
ские игры 
 

ЗЗВР, 
воспита-
тели 

Тематиче-
ская 
 неделя  
«Неделя те-
атра» 

Театр является 
одной из самых 
красочных и 
доступных вос-
приятию до-
школьника 
сфер искусства. 
Тематическая 
неделя посвя-
щена Междуна-
родному дню 
театра. 

Духовно-
нрав-
ственное 
Познава-
тельное 
Эстетиче-
ское  

5 неделя старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Что 
такое театр?», 
«Какие быва-
ют театры?» 
Рисование 
«Мой люби-
мый сказоч-
ный герой», 
«Моя люби-
мая сказка» 
Выставка 
«Лепим героев 
сказок» 
Театрализо-
ванные игры 
по любимым 
художествен-
ным произве-
дениям. 

ЗЗВР, 
воспита-
тели,  
муз. ру-
ководи-
тели 

АПРЕЛЬ 

Обязательная часть 

День  
Космонав-
тики 
(12 апреля) 

Этот праздник 
родился в Рос-
сии. Во всемир-
ную историю 
наша страна 
навсегда впи-
сана как поко-
рительница 
Космоса. 12 ап-
реля 1961 г. 
Ю.А. Гагарин 
впервые совер-
шил космиче-
ский полет. С 
1968 года рос-
сийский День 

Патрио-
тическое 
Социаль-
ное 

Познава-
тельное 
Трудовое  

2 неделя 
(12 ап-
реля) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Развлечение 
«День космо-
навтики» 
Просмотр ви-
деофильма (о 
космосе, кос-
мических яв-
лениях). 
Беседы «Пер-
вый космо-
навт», «Пла-
неты Солнеч-
ной системы», 
«Кто такие 
космонавты» 
Выставка 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 
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космонавтики 
перерос во Все-
мирный день 
авиации и кос-
монавтики.  

детских ри-
сунков «Раке-
та летит к 
звездам» 

АПРЕЛЬ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Междуна-
родный 
день птиц  
(1 апреля) 

Международ-
ный день птиц -  
экологический 
праздник, по-
священный 
проблемам 
птиц. Праздник 
отмечается 1 
апреля, эта дата 
привязана к 
возвращению 
птиц с юга в 
родные края 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Познава-
тельное  
Трудовое  

1 неделя 
(1 апре-
ля) 

2 млад-
шая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Экологиче-
ский празд-
ник «День 
птиц» 
Викторина 
«Знатоки 
птиц» 
Фотовыстав-
ка «Птицы 
России». 
Просмотр ви-
деороликов 
«Удивитель-
ный мир 
птиц». 
Выставка 
детских ри-
сунков «Пти-
цы родного 
края» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

Развлече-
ние «Вес-
на» 

Традиционный 
праздник ДОУ 
Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
времени года 
Весна. 

Социаль-
ное  
Познава-
тельное 
Эстетиче-
ское  

 младшая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Развлечение 
«Весна» 
Разучивание 
песен, тан-
цев, стихо-
творений 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

День Зем-
ли 
(22 апреля) 

22 апреля - 

Международ-
ный день Земли 
- праздник чи-
стой Воды, Зем-
ли и Воздуха. 
День напоми-
нания о страш-
ных экологиче-
ских катастро-
фах, день, когда 
каждый человек 
может заду-
маться над тем, 
что он может 
сделать в реше-
нии экологиче-
ских проблем. 

Духовно-

нрав-
ственное 
Социаль-
ное  
Познава-
тельное  
Трудовое 

4 неделя  
(22 ап-
реля) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Как 
сберечь нашу 
планету», 
«Земля – наш 
общий дом» 
Рисование 
«портрета» 
планеты Зем-
ля. 
Посадка цве-
точных рас-
тений на 
участках дет-
ского сада. 

ЗЗВР, 
воспита-
тели  

МАЙ 

Обязательная часть 

Праздник  
Весны и 

1 мая в России 
отмечает-

Патрио-
тическое  

1 неделя 
(1 мая) 

2 млад-
шая, 

Беседа 
«Праздник 

ЗЗВР,  
воспита-
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Труда 
(1 мая) 

ся Праздник 
Весны и Труда. 
Это праздник 
всех, кто тру-
дится, праздник 
людей разных 
профессий: ра-
бочих, учѐных, 
врачей, учите-
лей. 

Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное 
Трудовое  

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Весны и Тру-
да» 
Детский суб-
ботник по 
уборке своего 
участка «Чи-
стый участок 
– красивый 
детский сад» 
Игра «Кому 
что нужно 
для работы» 

тели 

День Побе-
ды 
(9 мая) 

День Победы — 
праздник побе-
ды Красной Ар-
мии и советско-
го народа над 
нацистской 
Германией в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941—1945 го-
дов. 

Патрио-
тическое  
Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное 
Познава-
тельное  

2 неделя 
(9 мая) 

2 млад-
шая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Праздник 
«День Побе-
ды» 
Конкурс чте-
цов «Этих 
дней не 
смолкнет сла-
ва» 
Акция «Окна 
Победы» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

День дет-
ских обще-
ственных 
организа-
ций в Рос-
сии 
(19 мая) 

19 мая в Рос-
сийской Феде-
рации отмеча-
ется День дет-
ских обще-
ственных объ-
единений и ор-
ганизаций. 
Праздник юно-
сти, патриотиз-
ма и любви к 
Родине — День 
детских обще-
ственных объ-
единений, День 
пионерии. 

Патрио-
тическое 
Духовно-

нрав-
ственное 
Социаль-
ное 
Познава-
тельное 
Трудовое 
 

3 неделя 
(19 мая) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «День 
детских об-
щественных 
организаций», 
«Кто такие 
пионеры?», 
«Российское 
движение де-
тей и моло-
дежи «Дви-
жение пер-
вых» 
Спортивная 
эстафета 
«Пионерские 
старты» 
Акция «По-
можем ма-
лышам со-
браться на 
прогулку» 
Рисование 
«Как мы по-
могаем стар-
шим» 

ЗЗВР, 
воспита-
тели 

День сла-
вянской 
письмен-
ности и 
культуры 
(24 мая) 

Славянская аз-
бука считается 
одной из самых 
удобных систем 
письма. А име-
на Кирилла и 
Мефодия стали 
символом ду-

Патрио-
тическое 
Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное 
Познава-

4 неделя 
(24 мая) 

средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседы «Ис-
тория празд-
ника»,  «Как 
появилась Аз-
бука» 
Просмотр 
презентации 
«День славян-

ЗЗВР, 
воспита-
тели 
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ховного подви-
га. Святые бра-
тья не только 
дали славян-
скому народу 
азбуку, а зало-
жили фунда-
мент литерату-
ры, письменно-
сти и культуры 
в целом. День 
славянской 
письменности и 
культуры -  это 
праздник про-
свещения, род-
ного слова, род-
ной книги, род-
ной культуры и  
литературы. 

тельное 
 

ской пись-
менности и 
культуры» 
Игра «Угадай 
сказку», 
«Назови ска-
зочного ге-
роя» 

МАЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

День осе-
тинского 
языка и  
литерату-
ры 
(15 мая) 

15 мая в Осетии 
отмечают 
Праздник День 
осетинского 
языка и литера-
туры. Знамена-
тельная дата 
праздника свя-
зана с днѐм вы-
хода в свет 
жемчужины 
осетинской поэ-
зии - "Ирон 
фандыр"( "Осе-
тинская лира") 
Коста Хетагуро-
ва (май 1899 
года) и отмеча-
ют праздник с 
2003 года. В 
этом сборнике, 
среди прочего, 
были впервые 
опубликованы 
стихи для детей 
на осетинском 
языке. Коста 
Хетагуров- вы-
дающийся осе-
тинский поэт, 
драматург, пуб-
лицист, этно-
граф, живопи-
сец, обществен-

Патрио-
тическое 
Социаль-
ное 

Познава-
тельное  

3 неделя 
(15 мая) 

2 млад-
шая, 
средняя, 
старшая, 
подгото-
вительная 

Беседа «День 
осетинского 
языка и лите-
ратуры» 
Чтение и 
слушание пе-
сен и стихо-
творений на 
осетинском 
языке 
Осетинские 
игры «Джиги-
товка», «Пере-
тягивание 
каната», 
«Слепой мед-
ведь», «Жу-
равли» 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 
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ный деятель, 
является осно-
воположником 
осетинского ли-
тературного 
языка. 

Праздник  
Правиль-
ной речи 

(23-25 мая) 

Мероприятие 
проводится в 
конце курса 
коррекционного 
обучения. Лого-
педический 
утренник – это 
прекрасная 
возможность 
подвести итоги 
коррекционной 
работы в 
непринужден-
ной, празднич-
ной атмосфере. 
Это, прежде 
всего, празд-
ник, на котором 
дети с гордо-
стью демон-
стрируют свои 
достижения, 
получают поло-
жительный 
эмоциональный 
заряд, прояв-
ляют творче-
ские возможно-
сти и личност-
ные качества. 

Духовно-
нрав-
ственное 

Социаль-
ное 
Познава-
тельное 
Эстетиче-
ское 

4 неделя 
(23-25 
мая) 

старшая Утренник 
«Праздник 
Правильной 
речи» 
Разучивание 
песен, тан-
цев, стихо-
творений 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

Выпускной 
бал 
(30-31 мая) 

Традиционный 
праздник ДОУ. 
Заключитель-
ный утренник, 
посвященный 
выпуску в шко-
лу детей. 

Духовно-
нрав-
ственное 
Социаль-
ное 
Познава-
тельное 
Эстетиче-
ское  

послед-
няя не-
деля 
(30-31 
мая) 

подгото-
вительная 

Утренник 
«Выпускной 
бал» 
Разучивание 
песен, тан-
цев, стихо-
творений 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, 
муз. ру-
ководи-
тели 

ИЮНЬ 

Обязательная часть 

День 
защиты 
детей 
(1 июня) 

1 июня - День 
защиты детей, 
приходящийся 
на первый день 
лето, один из 
самых старых 
международных 
праздников, его 
отмечают во 

Патрио-
тическое 
Социаль-
ное   
Познава-
тельное 
Физиче-
ское и 
оздоро-

1 неделя 
(1 июня) 

все 
группы 

Музыкально-
спортивное 
развлечение 
«День защиты 
детей» 
Рисунки на 
асфальте 
«Краски 
детства» 

ЗЗВР, 
воспитат
ели, муз. 
руковод
ители, 
инструкт
ор по ФК 
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всем мире. 
Первое празд-
нование Меж-
дународного 
дня защиты де-
тей состоялось в 
1950 году. В 
нѐм приняли 
участие более 
50 стран мира. 

вительное   
Эстетичес
кое   

Шоу мыльных 
пузырей 
Акция 
«Подари 
улыбку» 

День 
русского 
языка 
(6 июня) 

День русского 
языка - 
международны
й день, 
посвященный  
русскому языку 
в день 
рождения 
великого 
русского поэта 
А.С Пушкина 
(1799-1837). 
 

Патриоти
ческое 
Духовно-
нравстве
нное, 
Социальн
ое    
Эстетичес
кое  

2 неделя 
( 6 июня) 

средняя, 
старшая, 
подготови
тельная 

Беседы «День 
русского 
языка» 
Конкурс 
чтецов 
««Александру 
Сергеевичу 
Пушкину 
посвящается
…» Выставка 
детского 
рисунка «По 
страницам 
сказок 
Пушкина». 

ЗЗВР, 
Воспита
тели 

День 
России 
(12 июня) 

День России - 

символ нового 
государства, 
основанного на 
уважении, 
согласии, 
законе и 
справедливости 
для всех 
народов, 
населяющих 
его, гордости за 
Россию и веры 
в будущее 
россиян. 

Патриоти
ческое 
Духовно-
нравстве
нное 
Социальн
ое   
Эстетичес
кое  

3 неделя 

(12 
июня) 

2 

младшая,  
средняя, 
старшая, 
подготови
тельная 

Игра – 

викторина 
«Моя Россия» 
Флешмоб 
«Российский 
флаг» 
Акция «Окна 
России» 
Акция "Мы 
читаем стихи 
про Россию" 
Выставка 
рисунков 
"Символы 
России" 

ЗЗВР, 
воспитат
ели, муз. 
руковод
ители, 
инструкт
ор по ФК 

День па-
мяти и 
скорби 
(22 июня) 
 

Памятная дата, 
годовщина 
начала Великой 
Отечественной 
войны. 
 

Патриоти
ческое 
Духовно-
нравстве
нное 
Социаль-
ное 
 

4 неделя 
(22 
июня) 

средняя, 
старшая, 
подготови
тельная 

Беседа «День 
памяти и 
скорби» 
Акция 
«Минута 
молчания» 
Соревновани
е «Кто соберет 
быстрее?» 
(Военная 
техника 
(пазлы) 
Поэтический 
час «Мы о 
войне 
стихами 

ЗЗВР, 
музыкал
ьные 
руковод
ители, 
воспитат
ели 
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говорим» 
Рисунки на 
асфальте «Мы 
за мир!» 

ИЮНЬ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортив-
ный 
праздник  
«Здрав-
ствуй,  
лето!» 

Традиционный 
праздник  ДОУ 
Мероприятие 
проводится с 
целью пропа-
ганды здорово-
го образа жиз-
ни, повышения 
интереса к фи-
зической куль-
туре и летним 
видам спорта у 
детей, родите-
лей и педагогов 
ДОУ 

Социаль-
ное 
Познава-
тельное 
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное 

1 неделя средняя, 
старшая, 
подготови-
тельная 

Спортив-
ный празд-
ник 

ЗЗВР,  
воспита-
тели, ин-
структор 
по ФК 

ИЮЛЬ 

Обязательная часть 

День 
семьи, 
любви и 
верности 
(8 июля) 

Всероссийский 
праздник, 
получивший 

название «День 
семьи, любви и 
верности», 
впервые 
прошѐл 8 июля 
2008 года. Его 
организатором 
стал Фонд 
социально-

культурных 
инициатив. 
Праздник стал 
отмечаться 
ежегодно. 

Познават
ельное 
Духовно-

нравстве
нное 
Социальн
ое   
 

1 неделя 
(8 июля) 

средняя, 
старшая, 
подготовите
льная 

Акция 
«Символ 
праздника 
– ромашка» 
Беседы на 
темы 
«Семья – это 
значит мы 
вместе», 
«Что я знаю 
о маме и 
папе» 
Просмотр 
мультиплик
ационного 
фильма «Пе
тр и 
Февронья» 

ЗЗВР, 
Воспита
тели. 

АВГУСТ 

Обязательная часть 

День 
физкульту
рника 
(12 
августа) 
 

День 
физкультурника 
— праздник, 
отмечаемый в 
нашей стране с 
1939 года, 
считают своим 
миллионы 
наших 
сограждан. Это 
праздник всех, 
кто любит спорт 
— вне 

Социаль-
ное   
Познава-
тельное 
Физиче-
ское и 
оздоро-
вительное   
 
 

2 неделя 

(12 
августа) 

2 младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовите
льная 

Флешмоб 
«На зарядку 
становись» 
Игровая  
эстафета 
«Со спортом 
дружить – 
здоровыми 
быть» 
 

ЗЗВР, 
Инструк
тор по 
ФК, 
воспитат
ели 
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зависимости от 
профессии и 
возраста. 

День 
Государств
енного 
флага РФ 
(22 
августа) 
 

День государ-
ственного флага 
России установ-
лен в 1994 году 
указом прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции. Посвящѐн 
возрождѐнному 
флагу Россий-
ской Федерации 
— России — 
«национальному 
триколору» 

Патриоти
ческое 
Духовно-
нравстве
нное 
Социальн
ое  
Познават
ельное  

4 неделя 
(22 
августа) 

средняя, 
старшая, 
подготовите
льная 

Занятие 
«Флаг - 
главный 
символ 
страны»  
Просмотр 
видеофильм
а «История 
о флаге» 
Аппликация 
«Российски
й флаг» 

ЗЗВР, 
воспитат
ели 

День 
российског
о кино 
(27 
августа) 

27 августа в 
России отмеча-
ется День рос-
сийского ки-
но — праздник 
профессиональ-
ных кинемато-
графистов и 
всех, кто под-
держивает и 
любит россий-
ское кино.  

Патриоти
ческое 
Духовно-
нравстве
нное 
Социальн
ое  
Познават
ельное 

Эстетичес
кое  

4 неделя 
(27 
августа) 

2 младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовите
льная 

Беседа 
«День 
российского 
кино» 
Просмотр 
презентаци
и «Кто 
создает 
мультфильм
ы» 
Просмотр 
мультфильм
ов «Гора 
самоцветов» 
Игра 
«Угадай 
героя 
мультфильм
а» 
Выставка 
рисунков 
«Мой 
любимый 
мультгерой» 

ЗЗВР, 
воспитат
ели 
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