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1. Целевой раздел  

1.1.1. Пояснительная записка  

        Согласно статье 48, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой.  

         Настоящая Рабочая программа разработана педагогами ГБДОУ для группы № 8 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 комбинированного 

вида Невского района Санкт-Петербурга (далее Рабочая программа) на основе АОП ДО ГБДОУ 

детский сад № 25 Невского района Санкт Петербурга адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи)  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и Федеральной  адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Содержание Рабочей программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.   

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел Рабочей программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно эстетической, 

физической.  

Организационный раздел Рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Рабочей программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

• способов и направлений поддержки детской инициативы,   

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

         Рабочая программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

      В основе Рабочей программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка».  

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

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

и способностей детей в различных видах деятельности.   

Рабочая программа включает следующие образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие;  
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• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие 

Срок реализации программы 1 учебный год (сентябрь-август)  

  

1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи рабочей программы:  

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей с ТНР  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание 

у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.   

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.   

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).   В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.   

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).   В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).   

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).   

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка).   

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).   

Способами словообразования дети не владеют.   

  У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, 

но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 
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тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.   

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо.  Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая).   

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано.   

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.   

 В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — клеки вефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть).   

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.   

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 



  

9  

  

недостаточно закрепленными в речи ИЗ-ЗА их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).   

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить).   

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.   

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка).   

Наречия используются редко.   

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов.   

  У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, ИЗ-ЗА чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода  ( пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение 

вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).   

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник).   

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]).   

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  У большинства детей сохраняются 
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недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.   

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.   

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов.   

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм.   

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.   

                         1.3. Возрастные особенности детей старшей группы  

Ребенок  5—6  лет  стремится познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  

общества,  постепенно  начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения:  

формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те требования, 

которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Так они  могут,  не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать  игрушки,  наводить  

порядок  в  комнате  и т.  п.).  Это  становится  возможным благодаря   осознанию   детьми   

общепринятых   норм   и  правил   поведения   и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе.  Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,  «Я  буду  как  принцесса»  

и  т. п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  

значительной  степени  ориентированы  на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в  котором существенное  

место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  При распределении  детьми  

этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и попытки  совместного  решения  

проблем  («Кто  будет...»).  Вместе  с  тем  согласование действий,  распределение  обязанностей  у  

детей  чаще  всего  возникают  еще по  ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативным.  Они  охотно рассказывают  о  

том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что  видели  и  т.  д.  Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной  становится  крупная  
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моторика.  Ребенок  этого  возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом  даже  перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  

отбивать  мяч  о  землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —более порывистые, у девочек —мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К  пяти  годам  дети  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об 

окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать вопросы  

и  экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные цвета  и  имеет  

представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка одного  цвета—светло-

красный  и  темно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить  по  порядку 7—10 тарелок  

разной  величины  и  разложить  к  ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым.  

Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость.  При  этом  для  

запоминания  дети  уже  могут использовать  несложные приемы и средства.  

В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление, которое  

позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения  ребенком  активным  

(продуктивным)  воображением,  которое  начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла —начинают 

складываться первоначально в игре.  Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры рождаются  ее 

замысел  и  сюжет.  Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают  употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  

оттенки  значений слов,   многозначные   слова.   Словарь   детей   также   активно   пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими   качество   действий, 

отношение   людей   к   профессиональной деятельности.  Дети  учатся  самостоятельно  строить  

игровые  и  деловые  диалоги, осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  

косвенной  речью;  в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения 

ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это  

связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается  
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прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  

ранее  виды  детского  труда выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  

возможным  освоение детьми разных видов ручного труда. В   процессе   восприятия   

художественных   произведений,   произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  

нравится,  обосновывая  его  с помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления становятся  

более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности продумываются и  

сознательно  подбираются  детьми).  В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное.  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
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гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 
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увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

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

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией.  

  

1.4. Социальный портрет группы  

Общее количество детей в группе: 19   Возраст детей от   5    до    7   лет.  

В группе 13 мальчиков и 6 девочек.   

Родной язык: русский  

Распределение детей по группам здоровья:  

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

   

   

Распределение детей по возрастным подгруппам:  

Подготовительная группа Старшая группа 

9 человек 10 человек 

  

  

Анализ социального статуса семей:  

Полная семья Неполная семья 

19 0 

  

  

 

1.5.  Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Рабочей программы   
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В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
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20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся 

с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

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

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

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

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 
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уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 

семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.   

В связи с этим особая роль отводится медико-психолого-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в дошкольном 

учреждении;  

• спланировать  коррекционные  мероприятия,  разработать  программы 

коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  консультировать 

родителей ребенка с ТНР.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ТНР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус.  

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате диагностики развития 

ребенка, которая проводится 3 раза в год специалистами и педагогами детского сада. Результаты 

диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на медикопсихолого-педагогическом 

консилиуме и фиксируются в специально разработанной карте. Ниже в таблице предложены 

методики, которые используются при проведении диагностики, сроки и ответственные.  
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Объект 

педагогической 

диагностики  

Методы педагогической диагностики  

Речевое развитие На основе «Речевой карты для обследования ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»: 

(разработанная коллективом учителей-логопедов ГБДОУ №25 

Невского района СПб на основе речевых карт Илюк М.А., 

Волковой Г.А. и Соломахин Н.Б, Серебряковой Н.В.). 

Сенсомоторное 

развитие 

Нейропсихологические методики исследования:  

методы исследования латеральных предпочтений; 

кинестетический праксис (праксис позы по зрительному,  

кинестетическому образцу, оральный праксис);  

кинестетический (динамический) праксис («кулак – ребро – 

ладонь», графические пробы, «проба Хэда»;  

тактильные  и  соматогностические  функции 

 (локализация прикосновения);  

зрительный гнозис (восприятие предметных, реалистических 

изображений, перечеркнутые изображения, фигуры 

Поппельрейтера (наложенные изображения), незавершенные 
изображения,  

эмоциональный гнозис, цветовой гнозис);  

слуховой гнозис (восприятие ритмов, воспроизведение ритмов); 

пространственный гнозис (проба «Зеркальные буквы», проба 

«Слепые часы», проба Бентона, проба «Коврики», проба 

«Мандала», проба «Гомункулус, проба «Рисунок человека);   

Фонематическое восприятие: тесты, разработанные Р.И. 

Лалаевой   

Фонетикофонематиче

ские  

компоненты речи, 

слоговая  

структура слова 

1.Методика Г.Г. Голубевой «Исследование состояние 

фонетикофонематических компонентов речи у детей 

дошкольного возраста».  

2.Исследование слоговой структуры слова (Бабина Г.В., 

Шарипова Н.Ю.)  

3.Методика обследования речи детей со стертой дизартрией (Е.Ф. 

Архипова) 

Лексика 1.Методика диагностики лексического развития В.И. Яшиной; 

2.Методика Ю.С. Ляховской «Выявление особенностей 

понимания и употребления проверяемых слов. 

3.Методика Т.А. Фотековой 

Грамматика 1.Методика изучения лексики у детей со стертой дизартрией 

(Н.В. Серебрякова) 

2. Методика исследования навыков словообразования и 

словоизменения (Р.И. Лалаева) 

3. Методика Т.А. Фотековой; 
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Связная речь 1.Методика И.Н. Лебедевой «Исследование связной речи» 

2.Методика исследования связной речи В.П. Глухова 

Периодичность: 2 раза в год (сентябрь, май) 

Длительность: 2-3 недели 

Ответственные: Учитель-логопед 

Речевое развитие   Методика выявления уровня развития речи дошкольников (по О. 

С. Ушаковой);   

Социальнокоммуни

кативное  

развитие  Игровая  

деятельность 

Уровни развития сюжетно-ролевой игры (по Д. Б. Эльконину);   

Уровень развития игровой деятельности детей (по И. О. 

Ивакиной) 

Физическое  

развитие 

Ноткина Н. А. Оценка физического и нервнопсихического 

развития детей раннего и дошкольного возраста (СПб.,1995);   

Социально 

коммуникативное 

(личностное)  

развитие   

Диагностика межличностных отношений дошкольников (по Е. О.  

Смирновой) (метод «Социометрия);   

Методика изучения эмоционального состояния самочувствия 

ребенка в детском саду (по Е. В. Кучеровой) (тесты  

«Несуществующее животное», «Автопортрет»);   

Тест Р. Тэммл, М. Дарии, В. Амен (для выявления уровня 

тревожности);   

Азбука общения (основы коммуникации): Программа / авт. Л. М. 

Шипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова 

(СПб.,  

1996);   

Педагогическая диагностика социальноличностного развития 
дошкольников в условиях ФГОС ДО. Петрова Е.А., Козлова Г.Г.  

СПб, 2015   

Познавательное 

развитие   

Альбомы психолого-педагогического обследования 

С.Д.Забрамная   

Методика диагностики уровня экологической воспитанности 

детей  

(по С. Н. Николаевой);   

Тест «Разрезные картинки», тест «Эталоны» А. А. Венгера 

(восприятие);   

Методика «10 предметов», тест «10 слов» (память);   

Тесты Когана, «Последовательные картинки» Бине (мышление);   

Тесты «Дорисовывание» (креативность), «Пересекающиеся 

линии» (внимание);   

Опросник А. И. Захарова (наличие страхов)   

Художественноэстети

ческое развитие   

Критерии оценки достижений детей в ИЗО и критерии оценки 

знаний детей об изобразительном искусстве (по Т. С. Комаровой 

и Т. Н. Дороновой);   

Периодичность:  2 раза в год (сентябрь, май)  
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Длительность:  2-3 недели  

Ответственные:  Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ф/к  

Готовность детей к 

школе   

Ясюкова Л. А. Методика определения готовности к школе. 

Прогноз  

 

Иматон, 1999.   

Веракса Н.Е., Варенцова Н.С., Булычева А.И. Диагностика 

готовности ребенка к школе. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Диагностический инструментарий для изучения результатов 

освоения детьми общеобразовательной программы ДОУ. — М.: 

АРКТИ, 2013.   

Периодичность:  1 раза в год (май) подготовительная к школе группа  

Длительность:  2-3 недели  

Ответственные:  Педагог-психолог  
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2. Содержательный разделе.  

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития 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 развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

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 организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной 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 учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
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Социально- коммуникативное развитие 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности 

В области социально-

коммуникативного развития 

ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических 

особенностей, в условиях 

информационной 

социализации основными 

задачами образовательной 

деятельности являются 

создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 

развития общения и 

взаимодействия ребенка с 

ТНР с педагогическим 

работником и другими 

детьми; 

становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирования готовности к 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 
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совместной деятельности с 

другими детьми и 

педагогическим 

работником, 

формирования 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

обучающихся и 

педагогических работников 

в Организации; 

формирования позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирования основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных 

и социальных навыков 

ребенка с ТНР; 

развития игровой 

деятельности. 

 

обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о 

ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

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

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 
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работающие с детьми с ТНР. 

 

Познавательное развитие. 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности 

Основные задачи образовательной 

деятельности с детьми  

создание условий для: 

развития интересов обучающихся, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, 

становления сознания; 

развития воображения и творческой 

активности; 

формирования первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях); 

формирования первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
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развития представлений о виртуальной 

среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

 

Развитие речи. 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности 

В образовательной области "Речевое 

развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 

овладения речью как средством 

общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, 

детской литературой; 

развития понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их 

системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. 
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У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

Художественно- эстетическое 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности 

В образовательной области 

"Художественно-эстетическое 

развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с 

детьми является создание условий 

для: 

развития у обучающихся интереса к 

эстетической стороне 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

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

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
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действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся 

интереса к эстетической стороне  

действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного 

творчества. Программа относит к 

образовательной области 

художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся 

к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность 

обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 
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литературном и других видах 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

 

Физическое развитие. 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности 

В области физического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

32.5.1. В сфере становления у обучающихся 

ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно 

и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, 

. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового 

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

подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 
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соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, 

в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

32.5.2. В сфере совершенствования двигательной 

активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности 

обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и другое); подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма.  

 Педагогические работники поддерживают интерес 

обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 
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спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные 

занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 

о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 
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2.2. Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи. 

Направления логопедической работы  

Целевые ориентиры:  

• развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты;  

• способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

• расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

• обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах;  

• формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

• формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения;  

• расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь;  

• учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц,  

• природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

• создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

• осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы.  

Подготовительный этап логопедической работы Основное содержание  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее представлений об 

объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов Формирование новых 

представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по 

величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление  



 

35  

  

основных цветов. Освоение оттенков новых цветов розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма 

— величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).  

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева впереди, 

сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение 

определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости.  

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте  

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре шесть), объединенных по 

тематическому принципу и случайных  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению двигательной программы. 

Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации 

(определяя содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, 

учитель-логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое 

развитие»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава 

двигательного акта.  

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений 

пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.).  

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени 

двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по 

памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с 

помощью специальных методов.  

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательнокинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков  

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастика Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики).  
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Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать 

и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец).  

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в 

уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Нормирование основы словесно логического мышления Развитие основных компонентов 

мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.).  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование 

умения выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей 

и т. д.). Развитие спорности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально 

обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок 

с использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов и их 

воспроизведению ю образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://;  

///; ////).  

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции  

(// //; / //; // /; /// /).  

Формирование сенсорноперцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать 

и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций.  

Основной этап логопедической работы. Основное содержание . 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций.  

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности формированием познавательной деятельности.  
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Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, 

действий, совершаемых с ними природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природу растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей 

время, пространство, количество.  

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.  

 Дифференциация  в  импрессивной  речи  форм  существительных  единственного 

 и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто 

рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида 

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка 

поливает цветы, где девочка полила цветы»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

«Покажи кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи то, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи то, про что можно 

сказать голубой (голубая, голубое, голубые)».  

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).  

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.  

 Совершенствование  навыков  понимания  значения  продуктивных  уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (ик, ок, чик, к очк, ечк). Формирование понимания значения менее 

продуктивных суффиксов (оньк, еньк, онок, енок, ышек, ышк,ишк): «Покажи, где бочка, где 

бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. 

формирование понимания значения приставок: в, вы, при, и их различения (в — вы, на — вы, 

вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама 

заливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала 

домой» и т. д.  

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов;, родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять.  

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи.  
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Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями ы (шар — шары), и (кошка — кошки), а (дом — дома). Обучение употреблению 

форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

окончанием а (зеркало — зеркала, окно — окна).  

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В 

домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина?  От 

дерева; Где растет гриб? — Под деревом, На чем растут листья? —На дереве).  

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского 

рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам.  

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, 

домино, какао).  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2го 

лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 

3го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени.  

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал 

— нарисовал).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение 

согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; две 

пера, пять перьев).  

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с).  

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:  

— существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: ик, ок, чик, к, очк, ечк, оньк, еньк, онок, енок,ышек, 

ушк, юшк, ишк.  

- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух 

кукарекает, курица кудахчет)',глаголов, образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло  мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 

строит),глаголов, образованных с помощью приставок (в, вы, на, при)'притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса ин (мамина кофта, папина 

газета) и с помощью менее продуктивного суффикса и без чередования (лисий, 
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рыбий),относительных прилагательных с суффиксами: ое, ев, н, ан, енн (шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить 

простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении.  

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы. Сегодня на улице теплая... 

солнечная, ясная погода).  

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала Ладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз).  

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 

процессе использования настольнопечатных игр и т. д.).  

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке).  

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).  

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, 

как провели выходные дни и т.д.  

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков 

и согласных раннего онтогенеза (губных, губно зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], 

[Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н'] (в работе с детьми, страдаюшими дизартрией в случае дефектного 

произнесения этих звуков — формирование правильного артикуляторного уклада и 

закрепление этих звук в различном фонетическом контексте).  

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношения звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых 

проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата), определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец).  

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) и слов (мы, да, 

он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой структуры слов (предъявляемых 
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изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных {машина, котенок); односложных слов со стечением 

согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, 

клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость), трехсложных слов 

со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 

калитка). Формирование общих представлений о выразительности речи Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения 

и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи.  

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому, формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) 

и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе).  

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) в специальных 

голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений 

нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса.  

  

Календарно-тематическое планирование логопедической работы с детьми старшей группы с 

ТНР представлено в Приложении 1  
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2.3. Модель организации образовательного процесса 

 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Занятия Совместная 

деятельность 

Режимные моменты 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая Наблюдение  

Тематические беседы 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры: 

- Игровые упражнения 

Развивающие игровые 

ситуации,  

Ситуации морального 

выбора, 

- Проблемные ситуации 

Проектная деятельность 

Коллективные обобщающие 

занятия 

- Игровая деятельность; 

-Сюжетно- ролевая игра; 

-Творческие игры; 

- Игры с правилами 

Игровые упражнения: 

- совместная игра с 

воспитателем; 

- Совместная игра со 

сверстниками 

- Индивидуальная игра: 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- Проблемные ситуации 

- Беседа; 

-Ситуация морального 

выбора- проектная 

деятельность; 

-Интерактивная деятельность 

Коммуникативная -Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

Ситуативные разговоры; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций; 

 Праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

- Рассматривание и 

обсуждение тематических 

Игровая деятельность: 

-Подвижные игры 

-Индивидуальная работа 

Во время утреннего приёма 

- Игровые ситуации 
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иллюстраций. 

Самообслуживание с 

элементами бытового 

труда 

-Поручение 

- совместный труд детей и 

взрослых 

- беседы 

Наблюдение 

- разыгрывание игровых 

ситуаций 

-Рассматривание 

тематических иллюстраций 

Совместный труд детей 

- самообслуживание 

- элементарно бытовой 

труд 

-Обучение, показ, 

объяснение, напоминание 

-Наблюдение 

-Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Проблемная ситуация 

- Рассматривание 

- наблюдение 

- игра 

-Развивающая игра 

-Интерактивная деятельность 

-Беседа 

- Исследовательская 

деятельность 

-Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

 

 

Самостоятельная 

деятельность по 

инициативе ребёнка 

-Наблюдение, 

- Чтение 

- Игра 

-Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор 

-Исследовательская 

деятельность 

-Беседа 

- Создание коллекций 

- проектная деятельность 

-Игра- экспериментирование 

Речевое развитие Речевая деятельность Беседы 

-Рассуждения 

- Рассматривание 

- Дидактическая игра 

- Сюжетно- ролевая игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Игровое общение 

-Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 
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- Инсценированные 

- Викторина 

- Игра драматизация 

-Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

-Театрализованная игра 

-Общение со 

сверстниками 

- Игра-драматизация 

-Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

центра развития 

- Дидактическая игра. 

- Чтение 

-Наблюдение на прогулке\-

Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

-Беседа ( в том числе о 

прочитанном) 

-Интеграционная 

деятельность 

-Разучивание стихов, 

потешек 

-Сочинение загадок 

 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Обсуждение прочитанного 

- рассказ 

- Беседа 

- Игра 

-Инсценировка 

- Векторная 

- Продуктивная 

деятельность 

-Игра 

- рассматривание 

-Самостоятельная 

деятельность  в книжном 

и театральном  центрах 

развития Украшение 

личных предметов 

- Игру( дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

строительные) 

 

  

Ситуативный разговор с 

детьми 

- Сюжетно- ролевая, 

театрализованная игра 

- продуктивная деятельность 

-Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Изобразительная  Рисование, аппликация, 

лепка; 

 - Изготовление украшений, 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

-Наблюдение 

- Рассматривание  

эстетически 
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декораций, подарков, 

предметов и т.п. 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

– привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусств 

- Игры дидактические 

Сюжетно-ролевые 

- Строительные 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно- прикладного 

искусства 

- Проектная деятельность 

-Создание коллекций 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

привлекательных объектов 

природы 

-Игра 

- Игровое упражнение 

-проблемная ситуация 

- Конструирование  из песка 

-Обсуждение произведений 

искусства средств 

выразительности 

- Создание коллекций 

 

 Конструктивная - Конструирование и 

художественное 

конструирование 

- Экспериментирование 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Проектная деятельность 

-Импровизация 

-Игры (дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

строительные) -

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

искусства 

-Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

-Наблюдение 

- Рассматривание  

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

-Игра 

- Игровое упражнение 

-проблемная ситуация 

- Конструирование  из песка 

-Обсуждение произведений 

искусства средств 

выразительности 
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-Конструирование по 

простейшим чертежам 

 - Создание коллекций 

 

 Музыкальная - Слушанье музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально- дидактическая 

игра 

-Шумовой оркестр 

-Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

-Импровизация 

-Беседа интегративного 

характера 

-Музыкальные упражнения 

-Попевки 

-Распевки 

-Творческие задания 

-Музыкальная сюжетная игра 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребёнка 

-Слушанье музыки 

сопровождающей режимные 

моменты 

- Музыкально- подвижные 

игры на прогулке 

-Интегрированная 

деятельность. 

Физическое 

развитие 

Двигательная - Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегрированная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и ребёнка 

тематических характер 

- Подвижная игра 

- Физкультурное занятие 

- Двигательная 

активность в течении дня 

- Подвижная игра 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

-Утренняя гимнастика 

- Физминутки 

- Бодрящая гимнастика 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегрированная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и ребёнка 

тематических характер 

- Подвижная игра 

- Спортивные и 
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- Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

- Дни здоровья 

- Проектная деятельность 

-Физминутки 

-Бодрящая гимнастика 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 
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2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы.  

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определѐнной теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД «Познавательное 

развитие», проводимой  в понедельник. Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не 

связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. 

Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй.  

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей.  

 

Месяц Период  

Тема 

Цели, задачи. Варианты итоговых 

мероприятий 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1-3 неделя Исследование индивидуального 

развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями.   

Заполнение речевых карт учителем-

логопедом.   

Заполнение диагностических карт 

воспитателями. 

Праздник «День 

знаний» 

 

 

4 неделя «Я и моя 

семья» 

Уточнить и расширить знания детей о 

семье.    

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя. 

Осень. Деревья 

Признаки осени. Деревья осенью.  

Конкретизация  представлений 

 через сравнительную 

характеристику двух времѐн года лето – 

осень. 

 

2 неделя 

Овощи. Фрукты. 

Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах, уточнить и расширить 

представления о них. Закрепить понятие 

овощи, фрукты. Учить различать их по 

вкусу, на ощупь и составлять рассказ-

описание. Образование относительных 

прилагательных. оставление 

описательных и сравнительных 

рассказов. 

Праздник «Осени». 

3 неделя 

Грибы. 

Грибы. Познакомить детей с грибами. 

Дать понятия: съедобный, несъедобный. 

 

4 неделя 

Ягоды 

Сформировать понятие ягоды, научить 

узнавать и правильно называть 

конкретные предметы, относящиеся к 

этому понятию. Садовые и лесные 

ягоды 

 

Н 1 неделя  

Домашние 

Обобщающее понятие «домашние 

животные». Особенности внешнего 
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О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

животные и их 

детёныши 

вида. Повадки животных, способы 
передвижения. Название детѐнышей.  

Происхождение домашних животных. 

2 неделя 

Домашние птицы 

и их птенцы  

 

Познакомить детей с домашними 

птицами (внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят). Сравнение 

домашних птиц. Учить находить 

признаки сходства и различия. 

Особенности внешнего вида., способы 

передвижения. 

 

3 неделя  

Дикие животные  

наших  

лесов и их 

детѐныши 

Обобщающее понятие «дикие 

животные». Названия распространѐнных 

животных леса. Особенности внешнего 

вида. Изучение образных выражений, 

пословиц и поговорок. 

 

4 неделя  

Дикие животные 

жарких стран. 

Обобщающее понятие «животные 

жарких стран». Названия 

распространѐнных животных Слон, 

обезьяна, лев, крокодил, тигр, бегемот, 

жираф, леопард. Особенности внешнего 

вида. Изучение образных выражений, 

пословиц и поговорок. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя. 

Зима. Зимние 

забавы. 

Расширять представления детей о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима 

и их животных обитателях 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя  

Птицы наших 

лесов. 

Понятие «зимующие птицы», 

обобщающее понятие «птицы». 

Причины зимовки птиц.  

Название распространѐнных зимующих 

птиц. Внешние характерные признаки. 

Забота о птицах в зимнее время. 

 

3 неделя  

Подготовка 

к  

празднику  

 «Новый год». 

Организовать все виды детской 

деятельности  вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. Новогодние 

традиции: елка, новогодние украшения, 

хороводы, ряженье, герои (Дед Мороз, 
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Снегурочка, снеговик) Безопасность 

поведения и питания в праздничные 

дни. 

 

4 неделя 

«Новый год» 

Представление о празднике: 

особенности и традиции праздника. 

Толкование названия праздника «Новый 

год» 

Новогодний утренник 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

2 неделя Мониторинг детей на предмет усвоения 

программы первого полугодия. 

Разработка рекомендаций по 

дальнейшему обучению воспитанников. 

Заполнение диагностических карт 

воспитателем и логопедом. 

 

3 неделя. 

Меебель 

Уточнить и расширить знания детей об 

основных видах мебели. Формирование 

умений обставлять комнату. 

 

4 неделя 

 Бытовая 

электротехника 

Название  предметов  бытовой 

 техники. Познакомить с их 

назначением и применением в быту. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 неделя. 

Посуда 

 

Расширять представление детей о 

народных игрушках. Знакомить с 

народными промыслами и традициями. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать 

фольклор при  организации всех видов 

детской деятельности 

 

2 неделя 

Транспорт 

Познакомить детей с транспортом и его 

видами. Закрепить понятия наземный, 

воздушный, водный транспорт. 

Познакомить с правилами перехода 

улицы. 

 

3 неделя 

23 февраля, 

военные 

профессии 

Способствовать формированию 

патриотического  сознания. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления. 

Тематический досуг 

4 неделя 

Профессии 

Познакомить с профессиями. Расширять 

знания и представления детей о 

профессиях. Воспитывать уважение к 

людям труда, культурно-гигиенические 

навыки. Профессии в детском саду 

 

М 

А 

Р 

1 неделя. 

Весна Праздник 8 

Марта 

Обобщить представления о 

характерных признаках весны: 

увеличение светового дня, таяние 

снега, ледоходе и его причинах, росте 

Утренник, 

посвященный 

празднику 8 Марта 



 

50  

  

Т травы набухании почек и распускании 

листьев,  

  

появлении насекомых, возвращении 

птиц.  

Познакомить с традициями праздника.  

Формирование понятий «любовь», 

«забота» 

2 неделя 

Аквариумные 

рыбки. 

Познакомить с водными обитателями. 

Их характерные особенности. 

Использование рыб человеком. 

 

3 неделя  

Речные, озѐрные 

рыбы. 

Питание рыб (хищные и нехищные).   

Образование притяжательных 

прилагательных. 

 

4 неделя 

Животный мир 

морей и океанов 

Познакомить с обитателями морей и 

океанов расширять словарный запас: 

Акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-

рыба, игла-рыба Их характерные 

особенности. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 неделя. 

Комнатные 

растения. 

Познакомить  с  комнатными  цветами.  

Расширять представления об их 

особенностях.   

  

Находить и называть части  растений — 

стебель, лист, бутон, цветок 

 

2 неделя 

 Космос. 

 

Познакомить детей с понятием – 

Космос. Расширять словарный запас за 

счѐт таких слов и понятий как Космос, 

космонавт, ракета, корабль 

(космический), станция (орбитальная), 

спутник, полѐт.   

Тематический досуг 

3 неделя 

Первые весенние 

цветы. 

Познакомить с первыми весенними 

цветами.  

Расширять представления об их 

особенностях.  Находить и называть 

части  растений — стебель, лист, 

бутон, цветок  

 

4 неделя  

Одежда, обувь,  

головные уборы. 

Знакомить детей с названиями 

предметов одежды, обуви, головных 

уборов; формировать познавательной 

интерес детей к предметам одежды. 

Познакомить детей с историей 

происхождения вещей. 

Формировать умение различать вещи по 

сезонности, месту применения, 

принадлежности. Развивать навыки 
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ухода за собственными вещами 

гардероба и обуви. 

М 

А 

Й 

1 неделя.  

Поздняя весна.  

Растения и 

животные  

весной  

9 Мая 

 

Обобщить знания детей о весне на 

основе наблюдений за изменениями в 

природе (изменение в жизни 

животных, распускание листьев, 

цветение растений). Учить 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи.  

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к  Родине, чувство 

гордости за Российскую армию, 

воспитывать желание узнавать о 

героическом прошлом своей страны. 

Выставка « Наш 

бессмертный полк» 

2 неделя  

Птицы прилетели 

Закрепление понятия «перелетные 

птицы», дифференциация с 

зимующими птицами.  

Познакомить с условиями  жизни весной 

 

3 неделя 

Насекомые 

Познакомить детей с насекомыми. 

Внешнее строение тела насекомых. 

Название отдельных частей (головка, 

брюшко, крылья, ножки). Способ 

передвижения. Польза или вред 

насекомых для людей и растений. 

 

4 неделя  

Лето.  

Полевые, луговые  

цветы.  

 

Обобщить знания детей о лете на основе 

наблюдений за изменениями в природе 

(изменение в жизни животных, 

распускание листьев, цветение 

растений). Учить находить признаки 

лета в окружающей природе. 

Устанавливать простейшие причинно-

следственные связи 

 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм  в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Дата  Форма работы   Тема  

 

Сентябрь 

Консультация для родителей  "Знакомство с проектом «Моя семья»"  

Родительское собрание  "Ребенок в речевой группе"  

Стендовая информация  " Как одеть ребенка в сад " папка-передвижка  

Вставка совместного творчества  «Познакомьтесь – это Я»  

 

Октябрь 

Консультация для родителей  "Главные условия воспитания детей в семье"  

Стендовая информация  "Куда пойти с ребенком в выходной"  

Вставка совместного творчества  папкпередвижка 

«Осень – щедрая пора
 
»  

 

Ноябрь 

Консультация для родителей  "Подготовка к школе" папка-передвижка  

Стендовая информация  "История праздника «День Матери»"  

Вставка совместного творчества  «Портрет любимой мамы»  

Консультация для родителей  "Выходные - всей семьѐй"   

 

Декабрь 

Стендовая информация  "Зимние забавы" папка-передвижка  

Вставка совместного творчества  "Новый Год у ворот"   

Январь Консультация для родителей  Индивидуальные консультации  

Стендовая информация  "Книги - лучшие друзья" папка-передвижка  

Вставка совместного творчества  "Мои веселые каникулы" фотовыставка  

Февраль Консультация для родителей  "Чему мы научились" часть 1  

Родительское собрание  «Скоро в школу»  

Стендовая информация  "Совместные игры дома" папка-передвижка  

Вставка совместного творчества  "Мой папа самый-самый…" конкурс  

Март Консультация для родителей  "Как дети создают конфликты между  
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2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса.   

«Музейная азбука» - образовательная технология по музейной педагогике для 

обучающихся старшего дошкольного возраста с ТНР. 

 

Актуальность 

 Дошкольный возраст – это период, в течение которого происходят колоссальное обогащение 

и упорядочение чувственного опыта ребенка, овладение специфически человеческими формами 

восприятия и мышления, бурное развитие речи, воображения, формирование начатков 

произвольного внимания и смысловой памяти. Маленький человек начинает открывать для себя 

окружающий мир, делает первые шаги на пути познания себя и другого, близкого и далекого. 

Интерес к окружающей действительности пробуждается у ребенка в раннем возрасте, когда рамки 

этой действительности ограничиваются стенами дома, самыми близкими людьми, привычными 

предметами, установившимися правилами и нормами поведения в семье. Далее этот интерес 

возрастает и крепнет. Юный исследователь начинает задавать многочисленные вопросы, 

бесстрашно отправляется в путешествие в неведомый мир тайн и открытий. 
Очень важно, чтобы в этот момент рядом оказались люди, готовые прийти на помощь, 

вооруженные необходимыми знаниями и умениями, способные поддержать возникший интерес, 

озадачивая маленького философа вечными вопросами: «Что такое искусство, как и почему оно 

возникло?», «В чем секрет красоты?», «Почему все люди и народы на планете Земля разные?» и 

т.п. 
На практике эта удачная встреча происходит отнюдь не часто. Обычно крайне мало внимания 

уделяется постановке и разъяснению подобных проблем. Бытует точка зрения, согласно которой 

беседовать с детьми дошкольного возраста на такие «взрослые» темы еще рано. Известно, что о 

сложном говорить простым, доступным, ясным языком трудно. А в результате зародившийся 

огонек любопытства гаснет, и неизвестно, разговорится ли он вновь, когда, по мнению взрослых и 

мудрых, ему настанет пора. Кстати, задача наставника отнюдь не в том, чтобы дать однозначные 

ответы на подобные вопросы (это невозможно), а в том, чтобы совместно с ребенком искать пути 

их решения или просто поставить их, чтобы решать потом всю жизнь. Порой важнее поставить 

вопрос, чем дать на него ответ, подчас весьма субъективный или поверхностный. И тут на помощь 

взрослым наставникам приходит музейная педагогика со своими методами, средствами, 

программами. Но, чтобы воспользоваться ее помощью, необходимо следовать неким правилам и 

постулатам. 
      Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания 

детей, создающая условия погружения личности в специально организованную предметно-

Стендовая информация  родителями."  

«Когда родительская забота заходит слишком  

Вставка совместного творчества  далеко    

"Всѐ умеют наши мамы" 

Апрель Консультация для родителей  "Чему мы научились" часть 2  

Стендовая информация  "Неделя радуги" краткосрочный проект  

Вставка совместного творчества  "Мы приглашаем Вас в свой мир"  

Май Консультация для родителей  Индивидуальные консультации  

Стендовая информация  «День Победы» папка-передвижка  

Вставка совместного творчесва  "Знаю, помню, горжусь!" « Наш бессмертный 

полк» 
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пространственную среду. Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую 

популярность в системе дошкольного образования и воспитания — создаются музейные 

программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации Понятие «музейная 

педагогика» появилось в начале 80-х гг. и было заимствовано из немецкой терминологии. За это 

короткое время сам термин и обозначаемая им деятельность прочно вошли в педагогическую 

практику, об этом свидетельствуют музейно-образовательные программы для воспитанников 

образовательных учреждений. Музеи рассматривают как социально-эстетический феномен 

культуры, социокультурное пространство российской провинции, оценивают в качестве 

информационно-коммуникативной системы. 

Особых усилий в период дошкольного детства требует процесс активного воспитания путем 

действенного познания. Белинский В.Г. утверждал: «Давайте детям больше и больше созерцания 

общего человеческого, мирового, но и преимущественно старайтесь знакомить их с этим через 

родные и национальные явления». 
 

Цель: 

Приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. 

 

Задачи: 

 Формировать у дошкольников представления о музее; 

 Обогащать предметно-пространственной среду ДОУ; 

 Расширять кругозор детей; 

 Формировать проектно - исследовательские умения и навыки; 

 Формировать умение самостоятельно анализировать и систематизировать полученные знания; 

 Развить творческое и логическое мышление, воображение; 

 Формировать активную жизненную позицию; 

 Вовлекать родителей (семьи воспитанников) в жизнь детского сада. 

 

 

Направления: 

 приоритетность регионального культурного наследия; 

 интегративность знаний; 

 удовлетворение потребностей в познании; 

 диалогичность; 

 развитие ребенка в деятельности; 

 опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка. 

 

Формы и методы: 

 наглядные; 

 практические; 

 исследовательские; 

 игровые; 

 словесные; 

 опрос родителей, анкетирование; 

 встречи с интересными людьми. 

 

Режимные моменты: 

 организованная деятельность во второй половине дня 
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 пальчиковая гимнастика 

 физкульт минутки 

 считалочки 

 

Образовательная деятельность: 

 

 Организация выставок (экспонаты и предметы выставки, созданные руками детей, 

воспитателей и родителей). 

 Создание совместных проектов (детских, семейных, межгрупповых, общесадовских).  

 Работа с родителями (творческие клубы, семинары, встречи). 

 Игротека для детей, педагогов и родителей. 

 Организация совместной художественной деятельности. 

 Авторские художественные выставки групп детского сада. 

 Мини-беседы с детьми. 

 Экскурсии для детей и родителей. 

 Самостоятельное рассматривание экспонатов. 

 Работа творческой группы по пополнению музея экспонатами. 

 Творческие игры. 

 Образовательные путешествия. 

 Чтение художественной литературы. 

 Музицирование, прослушивание аудио- материалов, просмотр презентаций и 

мультфильмов. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

 игры (вкладыши, лото, мемо, разрезные картинки, деревянные конструкторы, обводки, 

найди тень, и др.); 

 раскраски, обводки; 

 иллюстративный материал; 

 познавательная литература по городу; 

 сувенирная лавка; 

 Блокадный Ленинград (литература, альбом « Чтобы помнили...», форма, гильзы большие и 

маленькие, фляга); 

 мини-город; 

 выставочное пространство; 

 

 

 

 

Методика, перспективное и календарное планирование образовательной технологии по музейной 

педагогике представлены в Приложении 2. 
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2.7. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя.  

• Обсуждение первичного обследования и анализ динамики развития каждого ребѐнка в 

процессе коррекционно-развивающего обучения.  

• Ежедневно консультировать воспитателей по проведению занятий по заданию логопеда.  

• Посещение занятий воспитателей.  

• Помощь в оформлении логопедических уголков и пособий для занятий воспитателя с 

детьми.  

• Помощь в подготовке к утренникам  

• (подбор речевого материала, участие в работе по подготовке к театрализованной 

деятельности).  

• Проведение консультаций с воспитателями по темам:  

• Результат обследования речи детей. Речевая характеристика каждого ребѐнка.  

• Анализ динамики развития каждого ребѐнка в процессе коррекционноразвивающего 

обучения.  

• Знакомство с программными требованиями первого года обучения.  

• Формирование правильного произношения (артикуляционная гимнастика, развитие 

фонематического слуха и восприятия.)  

Взаимосвязь логопеда и воспитателей в работе с детьми.  

• Работа воспитателя логопедической группы во 2 –ой половине дня.  

• Развитие мелкой моторики.  

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

• Использование праздников и развлечений в целях коррекционно-воспитательной работе.  

• Подготовка к письму и профилактика дисграфии.  

• Итоги за 1-ый год обучения.  

Взаимосвязь учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

Подготовительный этап.  

Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; развитие чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и тонкой 

моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков.  

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков.  

• Автоматизация звуков в распевках.   

• Продолжать развивать неречевые функции.  

• Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; точность 

выполнения движений).   

• Развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия.  

• Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом  

Этап формирования коммуникативных умений и навыков –  

• Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии.  

• Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий диапазон 

голоса.  

• Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и  

видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения.  
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2.8. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Организации 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы 

воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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2.8.1. Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 

года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.8.2. Принципы на которых построена программа воспитания. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной 

деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

2.8.3.Принцыпы реализации в укладе Организации 

 Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

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

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические 

работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 
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под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Организации 

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

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального 

и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
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обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

2.8.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотредничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочуствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей русского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе и цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 
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результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

2.8.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 
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2.8.6. Направления воспитания 

 

Направления Цели Задачи 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Родина и природа лежат в 

основе патриотического 

направления воспитания. 

Патриотическое направление 

воспитания строится на идее 

патриотизма как 

нравственного чувства, 

которое вырастает из 

культуры человеческого 

бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. 

Воспитательная работа в 

данном направлении связана 

со структурой самого 

понятия "патриотизм" и 

определяется через 

следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

когнитивно-смысловой, 

связанный со знаниями об 

истории России, своего края, 

духовных и культурных 

традиций и достижений 

многонационального народа 

России; 

эмоционально-ценностный, 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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характеризующийся 

любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, 

народу России в целом; 

регуляторно-волевой, 

обеспечивающий укоренение 

знаний в духовных и 

культурных традициях 

своего народа, деятельность 

на основе понимания 

ответственности за 

настоящее и будущее своего 

народа, России. 

 

Социальное 

направление 

воспитания. 

 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в 

основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве 

ребенок с ТНР открывает 

личность другого человека и 

его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все 

многообразие социальных 

отношений и социальных 

ролей. 

Основная цель социального 

направления воспитания 

дошкольника с ТНР 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
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заключается в формировании 

ценностного отношения 

обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания 

условий для реализации в 

обществе. 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное 

направление 

воспитания. 

Цель: формирование 

ценности познания (ценность 

- "знания"). 

Значимым для воспитания 

ребенка с ТНР является 

формирование целостной 

картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека. 

 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания. 

Цель: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где 

безопасность 

жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое 

развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, 

происходит в виде любой 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
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двигательной активности: 

выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой 

деятельности, спорта, 

прогулок (ценность - 

"здоровье"). 

 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

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

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое 

направление 

воспитания. 

Цель: формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к труду, 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
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трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду 

(ценность - "труд"). 

 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания. 

 

Цель: формирование 

конкретных представления о 

культуре поведения, 

(ценности - "культура и 

красота"). 

 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ТНР 

действительности; 
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6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического 

воспитания - становление у 

ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание 

через обогащение 

чувственного опыта и 

развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на 

становление нравственной и 

духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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ТНР.  

  

2.8.7. Календарный план воспитательной работы   

Месяц Неделя  Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

Сентябрь 1 неделя День знаний 

2 неделя Зачем нужно учиться читать и писать? 

3 неделя История нашего детского сада. Экскурсия – занятие в музее истории детского сада 

4 неделя Школа ремёсел. 

Октябрь 1 неделя Всероссийский урок ОБЖ 

2 неделя Мой город. Петропавловская крепость. «Скоро в школу» (Международный день 

учителя) 

3 неделя Всемирный день математика 

4 неделя Мой город. Прогулка по Невскому проспекту. «Откуда есть пошла Русская земля?» 

Виртуальное путешествие по древним русским 

городам. Старая Ладога 

Ноябрь 1 неделя «В единстве наша сила» (День народного единства) 

2 неделя Мифы и легенды главных соборов города 

(Исаакиевский и Казанский соборы) 

«Откуда есть пошла Русская земля?» 

Виртуальное путешествие по древним русским 

городам. Изборск. 

3 неделя «Мы все разные» (13.11 Международный день слепых) 

4 неделя День матери в России- профессии наших мам. 

Декабрь 1 неделя «Мы все разные. Кто такое инвалиды?» (03.12. международный день инвалидов) 

2 неделя «Мои права» «Откуда есть пошла Русская земля?» 

Виртуальное путешествие по древним русским 

городам. Псков. 

3 неделя  «Как празднует Новый год в разных странах?» 

4 неделя Выставка конкурс семейного творчества «Ёлочная игрушка».  «История под ёлкой» экскурсия-

занятия в музее детского сада. 

Январь 3 неделя «Как на Руси встречали Рождество» 

 4 неделя «Блокада Ленинграда» 27 января концерт, посвящённый дню полного освобождения Ленинграда 
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от фашистской блокады. 

Февраль 1 неделя Волонтёрская акция «Покорми птиц» 

2 неделя Кто такое учёные? (08.02 День российской науки) 

3 неделя Защитники Отечества. Рассказы о Первой 

мировой войне.» 

«Откуда есть пошла Русская земля?» 

Виртуальное путешествие по древним русским 

городам. Великий Новгород. 

4 неделя Папин праздник- профессии наших пап. Акция открытка в дом престарелых. 

Март 1 неделя Международный женский день- подготовка праздничного концерта. Акция открытка в дом 

престарелых. 

2 неделя Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии, 

сказочные животные и птицы в нашем городе» 

«Широкая страна моя родная. Народы 

крайнего севера» 

3 неделя Широка страна моя родная. Крым» 

4 неделя Неделя музыки. «Музыкальные профессии». 

Апрель 1 неделя «Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой 

площади» 

«Широкая страна моя родная. Татарстан, 

Узбекистан» 

2 неделя День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

3 неделя «Сказки и были Адмиралтейства» «Широкая страна моя родная. Кавказ» 

4 неделя Вторичная переработка. Акция по сбору макулатуры. 

Май 1-2 неделя 1-15 мая «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 3-4 неделя 16-31 «С Днём рожденья, любимый город» 

Июнь 1 неделя «Каждый ребёнок имеет право…», (Международный день защиты детей) 

2 неделя «Путешествие с учёным котом» (День русского языка- Пушкинский день России) 

3 неделя «Моя Родина – моя Россия», (День России) 

4 неделя «Мы всегда будем помнить», ( День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны) 

Июль 1-4 неделя Месяц экологии 

Август 1-4 неделя Школа мультипликации 
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3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

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

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

N 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным окружением. 
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Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности - игровой. 

3.2.Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые 

и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из соседней 

Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

3.3.Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 

представителей профессий) Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

3.5. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 



 

74  

  

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 

с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.6. Режим пребывания детей в группе 

Режим пребывания детей в группе разработаны на основе примерного режима дня, 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и скорректирован с учётом 

специфики коррекционного образовательного учреждения. Ежедневная организация жизни и 

деятельность детей строится на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно- ориентированный подход к 

организациям всех видов детской деятельности. 

  

При составлении режима пребывания детей в группе учитывались  климатические особенности 

региона. Санкт-Петербург – средняя полоса России. Основными чертами климата являются: 

холодная зима и сухое жаркое лето.  

Исходя из климатических особенностей региона, распорядок дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрь-май) и 

тѐплое время года, летний период, каникулы (июнь-август).  

 

Режим дня в холодное время года (октябрь-май)   

Режимные моменты  5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика ( не менее 10 минут) 

07.00-08.30 07.00-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 08.30-09.00 

Игры, подготовка к занятиям 09.00-09.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 

перерыв между занятиями, не менее 10 минут) 

09.15-10.15 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед  12.00-13.00 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, сон постепенный подъём детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25  

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.30 16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

 

18.30-19.00 

 

18.30-19.00 

  

Режим дня в теплое время года (октябрь-май)   

Режимные моменты  5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика( не менее 10 минут) 

07.00-08.30 07.00-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 08.30-09.00 

Игры самостоятельная деятельность 09.00-09.15  

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

09.15-12.00 09.00-12.00 

Обед  12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон постепенный подъём детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.30 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

18.30-19.00 18.30-19.00 

  

 

В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

  

Индивидуальный щадящий режим после перенесённых заболеваний назначается перенёсшим 

заболевание детям и часто болеющим детям медицинским работником ДОУ для снижения 

физической и интеллектуальной нагрузки по рекомендации лечащего педиатра на определённый 

срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и диагноза заболевания.   
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3.7. Планирование образовательной деятельности   

Направления развития и 

образования детей  

Кто проводит  Количество в неделю  

Старшие группы  Подготовительные 

группы  

Познавательное развитеи  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Воспитатель 

1 

2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Воспитатель 1 1 

Конструирование  Воспитатель 1 1 

Речевое развитие  

Развитие речи Воспитатель 2 1 

Обучение грамоте Воспитатель - 1 

Логопедическое Учитель- 

логопед. 

2 2 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование Воспитатель 2 2 

Лепка  Воспитатель 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Аппликация Воспитатель 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Музыка Музыкальный 

работник 

2 2 

Физическое развитие  

Физическая культура Педагог 

физического   

воспитания 

3 ( в том числе 1 

раз на улице) 

3 ( в том числе 1 раз 

на улице) 

Итого  15 16 

Продолжительность  20-25 минут 25-30 минут 

Перерывы между занятиями  15 минут 10 минут 
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3.8. Физкультурно-оздоровительная работа.  

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.   

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.   

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования.   

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время) Ежедневно следует проводить с желающими 

детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

    

Режим двигательной активности  

Формы работы  Вид занятий  Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия  

в помещении  
2 раза в неделю  

20–25  

2 раза в неделю 25–30 

на улице  
1 раз в неделю  

20–25 

1 раз в неделю 25–30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 

5–6  

Ежедневно 

5–6 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

  

Ежедневно  

2 раза (утром и вечером)  

  

Ежедневно  

2 раза (утром и вечером)  

 

Физкульт -

минутки (в 

середине 

статического 

занятия)  

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий  

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный 

отдых  

физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

25 

1 раз в месяц  

30 
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физкультурный 

праздник  
2 раза в год 

2 раза в год 

 

день здоровья  
1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

самостоятельное   

использование  

физкультурного 

и спортивного 

игрового 

оборудования  

Ежедневно  

 

 

 

 Ежедневно  

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  

 

Ежедневно 

 

  

  3.9. Методическое обеспечение рабочей программы.  

  

Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Т.А. Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-

8 лет»,   

Серия «Мир в картинках»: Государственные 

символы России ИП Бурдина С.В. «Семья»  

Федорова С.Н. « Этнокультурное развитие 

детей» Форум 2018.-125с.  

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Изд.дом «Сфера образования»: Уголок дежурства  

Формирование основ безопасности  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность»  

ИП Бурдина С.В. «Как избежать неприятностей»  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Изд. Дом «Карапуз»: Безопасность на дороге  

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет»  

  

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения»  

  

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье»    

Игровая деятельность  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения»  

  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду»  
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В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова 

«Педагогическое сопровождение 

сюжетноролевых игр детей 5-7 лет»  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Г.П. Тугушева, А.Е.  Мозаика-Синтез: Серия «Расскажите детям о…»  

 

Чистякова«Экспериментальная деятельность»   

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная 

терапия в развитии дошкольников»  

Серия «Мир в картинках»  

В.А. Кайе «Конструирование  

иэкспериментирование с детьми 5-8 лет»  

Издательство «Страна фантазий» С. Вохринцева 

«Демонстрационный материал»  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7лет).  

Серия «Играем в сказку»  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  

Мозаика-Синтез: Серия «Расскажите детям о…»  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир»  Серия «Мир в картинках»  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7лет).  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Т.А. Шорыгина «Наша Родина - Россия»    

Т.А. Шорыгина «Беседы о детях героях 

Великой Отечественной войны»  

  

Формирование элементарных математических представлений  

Е.В.Колесникова «Математические 

ступеньки. Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников»  

Е.В. Колесникова «Демонстрационный 

материал. Математика для детей» ООО «Корвет» 

Учебные пособия: «Математический планшет», 

«Играем в математику», «Логическая мозаика»  

Ознакомление с миром природы  

С.Н. Николаева «Парциальная программа 

«Юный эколог»  

Издательство «Страна фантазий» С. Вохринцева 

«Окружающий мир»  

Козина Е.Ф. « Теория и методика 

экологического воспитания дошкольника» 

издат. Юрайт, 2018.-454с.  

Мозаика-Синтез: Серия «Расскажите детям о…»  

«Образовательная деятельность на прогулках 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой»  

Мозаика-Синтез: Плакаты «Домашние 

животные», «Птицы», «Дикие животные», 

«Фрукты», «Овощи», «Деревья»  

Т.А. Шорыгина «Беседы о временах года»  Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года»  

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в 

детском саду»  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

С.И Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и 

познавательных способностей дошкольников 

6-7 лет»  

Мозаика-Синтез: Серия «Рассказы по картинкам»  
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Гончарова К. «Нейропсихологические игры: 

10 волшебных занятий на развитие речи, 

мышления. воображения, самоконтроля.» 

Феникс,2016 – 154с.  

Пятница Т.В. « развитие речи в таблицах, схемах, 

цифрах»  

Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста»  

Мозаика-синтез «Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома, 6-7 лет»  

Матвеева А.С. « Говорю легко, красиво, 

правильно» развитие речи 6-7 лет  

Картотека пальчиковой гимнастики  

Е.А. Савельева Пальчиковые и жестовые игры 

в стихах для дошкольников.  

Н.В. Нищева «Веселая дыхательная гимнастика»  

Литвинова О.Э. « Речевое развитие детей 

раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная 

речь. Конспекты занятий» Спб, ДетствоПресс, 

2016.-128с.  

Янушко Е. М. (комплект 10 двусторонних 

многоразовых карточек, брошюра с заданиями)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности»  

Издательство «Учитель»: 

Нагляднодидактический комплект 

«Моделирование театрализованной 

деятельности»  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  

Мозаика-Синтез: Серия «Искусство детям», 

плакаты «Гжель. Изделия», «Гжель. Орнаменты» 

«Хохлома»  

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду»  

Айрис-пресс «Демонстрационный материал. 

Картины русских художников»  

Образовательная область «Физическая культура»  

Кучма В. «Физическое развитие детей и 

подростков Российской Федерации» вып.7 

геотар-Медиа.2019.-176 с.  

Издательство «Страна фантазий» С. Вохринцева 

«Зимние виды спорта»  

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика»  

Мозаика-Синтез: Серия «Расскажите детям о…»  

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду»  

Картотека подвижных игр  

Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные 

игры на прогулке»  

Картотека утренней гимнастики. Картотека игр с 

массажным мячом.  

Взаимодействие с семьей  

А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина «Работа ДОУ с 

семьей»  

Наглядно-демонстрационный материал для 

родителей  

Юрьевич С.Н. « Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими)» издат. 

Юрайт, 2019.-181с.  

  

Бочарова Н.И. «Педагогика досуга.  

Организация досуга детей в семье» издат.  

Юрайт, 2019.-218с.  

  

Всѐ содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе выстроено в 

соответствии с ОП ДОО ГБДОУ детский сад № 25 и ФГОС ДО   


