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  1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образова-

ния (утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1022); 

- c адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского 

сада №54 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части адаптированной об-

разовательной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Программа является основой для преемственности образования детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста. 

 

Цель рабочей программы: развитие ребёнка с ТНР в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребно-

стей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и наци-

онально-культурных традиций. 

 

Задачи рабочей программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР 5-7 лет; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

од дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-

дителями (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 социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
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(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

тии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Коррекционная направленность образовательного процесса с учетом психофизиче-

ских особенностей и образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

2. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса на основе выявле-

ния зон актуального и ближайшего развития обучающегося с ТНР с учетом интересов, моти-

вов, способностей и психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание об-

разования предлагается ребенку с ТНР через разные виды деятельности с учетом его зон ак-

туального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-

ветствии с ФГОС ДО. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

с ТНР посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, ху-

дожественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной дея-

тельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Взаимодействие с другими специалистами ДОУ и других организаций, и учрежде-

ний, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с ТНР (с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и др.). 

6. Установление партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР по вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны 

и укрепления их здоровья. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристи-

ки, в т.ч. характеристики особенностей развития детей с ТНР  

5-6 лет 

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые характеристи-

ки: географическое месторасположение ДОУ; социокультурная среда; контингент воспитан-

ников; характеристики особенностей развития детей 5-6 лет с ТНР. 

 

Особенности развития детей с ТНР 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном дет-

стве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроиз-

ношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мими-

кой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

лы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ре-

бенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-

ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими рече-

выми нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
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Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-

гается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы ДОУ; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в т.ч. их эмоциональ-

ного благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

од дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- 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 детей с ТНР, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты АОП ДО для обучающихся с ТНР, не ниже со-

ответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому в данной рабочей программе результаты освоения АОП ДО для обучающихся 

с ТНР представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные характе-

ристики возможных достижений ребенка с ТНР старшего дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

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 окружаю-

щего 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 слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внут-

ренний 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, одно-

сложных); 

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 собе-

седнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-

мопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими 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; 
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19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет-

рические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала симво-

лические 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 эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

пользуя 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 изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педа-

гогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-

ные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в хо-

де 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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1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в форме педагоги-

ческой диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образова-

тельной деятельности. 

Не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АОП ДО для обуча-

ющихся с ТНР. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного 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 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР используется как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной свя-

зи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР. 
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     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТА-

НИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной деятельности 

по основным направлениям развития детей с ТНР старшего дошкольного возраста (социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физическо-

го развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образова-

тельной деятельности для обучающихся с ТНР 5-6 лет.  

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие обучающихся с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психо-

физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогиче-

ским работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

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 други-

ми детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных пред-

ставлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирова-

ние потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-

сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-
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тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-

мися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающе-

го 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 акти-

визируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, по-

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлени-

ям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

вожностью) 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, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-

дине: 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 пред-

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

прироДОУхранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчиво-

го алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-

виях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации.  

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические ра-

ботники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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2.1.2. Познавательное развитие обучающихся с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становления сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирование 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; 

- развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-

ние 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, вре-

менных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объ-

ектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обес-

печивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-

моторного 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, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности.  

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлага-

ются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на вы-

полнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактика речевых нарушений и их системных последствий. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-

чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представ-

лений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных обобщений в сфере предметного мира.  

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для разви-

тия активной речи обучающихся.  

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием прие-

мов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведе-

ниям, 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 активно-

сти обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально органи-

зованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся.  

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моде-

лировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расши-

рения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном 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 повседнев-

ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-

ные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений пе-

дагогические 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 раз-

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

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

стей 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. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие обучающихся с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности 

- развитие у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), в т.ч. народного творчества; 

- развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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- приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-

нии художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности 

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 самостоя-

тельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-

жет включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллектив-

ная 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 ил-

люстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-

лизе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов 

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобра-

зительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный про-

цесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодо-

скоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-

ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

чающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-

сти (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяет-

ся умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-

жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динами-

ческий, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-

зыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкаль-

ные 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 зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

ных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие обучающихся с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности 

- становление у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

ных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений 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, педагогиче-

ские 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 дви-

жений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; по-

буждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию рав-

новесия, 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 заниматься другими видами двигательной активно-

сти. 

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. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-

знанной 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 за-

нятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-

ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-

ников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные иг-
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ры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллю-

стративный 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 без-

опасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осу-

ществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-

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

Значимым является расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о че-

ловеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представите-

лях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья.  

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и си-

стем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности ор-

ганизма.  

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать инфор-

мацию 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 без-

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в слу-

чае их возникновения.  

Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать пе-

дагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИ-

ЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы определяются в 

соответствии: 

- с задачами воспитания и обучения детей с ТНР; 

- возрастными и индивидуальными особенностями детей с ТНР;  

- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей;  

- с учетом результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к возрастной группе детей 5-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, с ТНР их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний де-

тей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в обра-

зовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы учитываются 

субъектные проявления ребёнка в деятельности:  

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельно-

сти;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются различные фор-

мы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей 5-

7 лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строитель-

но-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуа-

тивно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогиче-

ская и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортив-

ные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы используют-

ся следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъ-

яснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 
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обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 

- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

- методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения - распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением - упражнения на основе образца педа-

гога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях)); 

5) исследовательский метод (составление и предъявление проблемных ситуаций, ситу-

аций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирова-

ние).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потреб-

ностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  

- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, представлен-

ные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и дру-

гое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, 
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иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, кото-

рые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также работа с электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с требо-

ваниями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативность форм, методов, средств реализации  

рабочей программы 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации рабочей про-

граммы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотноше-

ние и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариатив-

ность. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партне-

ра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтерна-

тивой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристи-

кой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педа-

гогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реали-

зации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психо-

логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
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Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работ-

ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь пе-

дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИ-

ДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образователь-

ных потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной деятельно-

сти: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - рав-

ноправные партнеры; 

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

вах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

данию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресур-

сы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всяко-

го участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режис-

серские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъ-

ектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью де-

тей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов ор-

ганизуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми де-

ятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потен-

циал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включа-

ется в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-

ной деятельности. 

Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, разви-

ваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, пер-
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воначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познава-

тельную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциоген-

ную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма орга-

низации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпола-

гает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-

тания, обучения и развития ребёнка.  

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

ными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Особенности проведения занятий 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается: 

- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  

- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов ра-

боты, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактически-

ми играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образователь-

ных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих си-

туаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследова-

тельских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную дея-
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тельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении об-

разовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммар-

ная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснован-

ную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

алом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

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

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические дви-

жения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержа-

ния, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоя-

тельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 
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Организация культурных практик 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоя-

тельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы 

на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-

ных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъект-

ность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов дет-

ских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая ини-

циатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (комму-

никативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, про-

явленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые со-

бытия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление воз-

можности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, кон-

струировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-

тельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ и вторая полови-

на дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ протекает в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет же-

лание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы в соот-

ветствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в дея-

тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяет 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообра-

зительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обраща-

ет внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию. Если ребёнок ис-

пытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекает, советует вспомнить, как он действо-

вал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждает к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 
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Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые раз-

вивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает си-

туации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельно-

сти, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, раз-

вивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудно-

сти и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, твор-

ческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, пра-

вил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения зада-

чи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стре-

мится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать име-

ющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-

ных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно ак-

центирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за ре-

зультат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициа-

тивных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся пово-

дом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к само-

стоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необхо-

димо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных уме-

ний организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ста-

вится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельно-

сти и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у де-

тей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-

сел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, дета-

ли незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
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2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ТНР 

 

1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

 

Цели КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

2. Cодержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия обучающихся с ТНР  

 

2.1. КРР предусматривает: 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

- взаимодействие воспитателей с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педаго-

гом-психологом и другими специалистами с целью преодоления неречевых и речевых рас-

стройств обучающихся с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятель-

ности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-

нерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

 

2.2. КРР включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-

том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
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беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связан-

ных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-

ционные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможно-

стей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, рино-

лалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых наруше-

ний и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном воз-

расте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Объем АОП ДО для обучающихся с ТНР 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальные условия получения образования детьми с ТНР: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учиты-

вающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных);  

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потен-

циала специалистов при работе с обучающимися с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-
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логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- организация самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие всех специалистов для оптимального решения задач обучения и вос-

питания детей с ТНР; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ТНР по вопросам 

обучения и воспитания последних. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, поз-

волит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.7. Обследование обучающихся с ТНР 

Принципы обследования 

1) Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всесто-

роннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их со-

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

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

2) Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3) Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыково-

го развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4) Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-

ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошколь-

ного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики 

речевых и неречевых функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предваритель-

ная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком обследо-

вание начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установле-

ние положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять дея-
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тельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативно-

сти в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированно-

сти, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко вы-

раженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «От-

дых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые муль-

тфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-

тельной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре-

бенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 

их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложе-

ний нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и слож-

ных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных ча-

стей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обсле-

дования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сфор-

мированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой ре-

чи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных за-

даний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроиз-

ведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-

ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отражен-

ное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Резуль-

таты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, возможно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной ре-

чи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

2.9. Квалифицированная коррекции нарушений речеязыкового развития обуча-

ющихся с ТНР 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью  

(с первым уровнем речевого развития) 

Предусматривается развитие понимания речи и развитие активной подражательной ре-

чевой деятельности.  

Направление 1. Учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, при-

знаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

«кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматиче-

ские категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 
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определять элементарные причинно-следственные связи.  

Направление 2. Развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фо-

нетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких родствен-

ников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным ин-

струментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, па-

па) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражне-

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

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, пони-

мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-

ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окру-

жающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуко-

вых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыс-

лительных операций, оптико-пространственных ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершен-

ствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -

волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи  

(со вторым уровнем речевого развития) 

Направление 1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши-

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалоги-

ческой и монологической речи. 

Направление 2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первона-

чальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа суще-

ствительных). 

Направление 3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

Направление 4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
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произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Ра-

бота над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двух-

сложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целе-

направленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оп-

тико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью 

с элементами лексико-грамматического недоразвития 

(с третьим уровнем речевого развития) 

Направление 1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращен-

ную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; по-

нимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению моноло-

гической и диалогической речью). 

Направление 2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки ре-

чи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

Направление 3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез про-

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

Направление 4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующи-

ми правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и син-

теза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и ко-

ротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

Направление 5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расши-

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличи-

тельным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость 

- вежливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг плате-

жом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий дей-

ствия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логи-

ческие связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храб-

рый). 

Направление 6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
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проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик ра-

ботает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(с четвертым уровнем речевого развития) 

Направление 1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расшире-

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

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

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

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

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

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

сердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (порт-

ной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматиче-

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

Направление 2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений пу-

тем введения однородных членов предложений. 

Направление 3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пере-

сказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

Направление 4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их пра-

вильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспи-

тание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

Направление 5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и син-

теза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оп-

тико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воз-

действия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памя-

ти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-

ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие 

при фонетико-фонематическом недоразвитии 

Для обучающихся 5-6 лет планируется: 

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

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практи-

ческом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся 6-7 лет планируется: 
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- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать неко-

торые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание) 

Данная работа предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости 

от и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблю-

дением темпо-ритмической организации речи. 

        В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам.  

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание.  

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы ГБДОУ №54 детский сад комби-

нированного вида Приморского района  

 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе тради-

ционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-

культурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традици-

онными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектиро-

вания и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание 

2. Социальное воспитание 

3. Познавательное воспитание 

4. Физическое и оздоровительное воспитание 

5. Трудовое воспитание 

6. Этико-эстетическое воспитание 

 

 

Принципы 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, гражданственно-

сти, 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, со-

творчество 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 позво-

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диало-

гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при постро-
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ении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость 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. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления лично-

сти и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществля-

ется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного обра-

зования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

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

стижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (в перспективе - до 8 лет). 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, ис-

пытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы рече-

вой культуры. Дружелюбный и доброже-

лательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодейство-

вать с педагогическим работником и дру-

гими детьми на основе общих интересов 

и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в самовыра-

жении, в т.ч. творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициа-

тиву в познавательной, игровой, комму-

никативной и продуктивных видах дея-

тельности и в самообслуживании, обла-
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дающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей россий-

ского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками лич-

ной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в т.ч. в циф-

ровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, про-

являющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачат-

ками художественно-эстетического вку-

са. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудни-

чество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной пози-

ции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Куль-

тура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различ-

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-

деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «При-

рода», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и фи-

зической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, инте-

реса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
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качеств. 

 

Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чув-

ства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности 

к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 

понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-

нием 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. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и сво-

его народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вы-

ставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения 

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-

стве. 

Задачи: 

- формирование у детей 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 детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
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эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-

ских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-

фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, тра-

диционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктив-

ных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспита-

ния; 

3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования; 
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4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча-

ющихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формиру-

ющих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физи-

ческого 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, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворо-

вых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

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 соци-

альным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

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

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

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

для него привычкой. 

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание поло-

жительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, воспи-

тание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков пла-

нирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному 
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дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное вос-

питательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в повсе-

дневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация соб-

ственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного воз-

раста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей 

с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления 

создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является де-

лом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре по-

ведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-
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ты: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-

лами, 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 взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пе-

ребивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включение 

их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы в группе соответствует календарном плану 

воспитательной работы ГБДОУ №54 Приморского района  

 
№ 

п/п 
Праздники, 

памятные 

даты 

Событие 

(название и форма) 

Сроки Ответственный 

 Сентябрь    
 1 сентября. 

День знаний 

Праздник «День знаний» 1.09 Воспитатели 

 27 сентября. 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Конкурс рисунков «Наш 

любимый детский сад» 

20-30.09  

 Октябрь    
 1 октября 

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

Досуг «День пожилого 

человека» 

1 

октября 

Воспитатели 

 4 октября 

День защиты 

животных 

Беседа «Братья наши 

меньшие» 

4 

октября 

Воспитатели 

 29 октября Досуг « Папа может всё 27 Воспитатели 
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День отца 

России 

что угодно…» октября 

 Ноябрь    
 4 ноября 

День 

народного 

единства 

Показ обучающего 

мультфильма по теме 

2 

ноября 

Воспитатели 

 26 ноября 

День матери 

в России 

Досуг «Мама солнышко 

моё» 

24 

ноября 

Воспитатели 

 30 ноября: 

День 

Государствен

ного герба 

Российской 

Федерации 

Беседа «История герба 

РФ» 

30 

ноября 

Воспитатели 

 Декабрь    

 3 декабря: 

День 

неизвестного 

солдата 

Беседа «Мы помним» 1 

декабря 

Воспитатели 

 8 декабря: 

Международ

ный день 

художника 

Показ презентации 

«Русские художники. 

Зимние пейзажи» 

8 

декабря 

Воспитатели 

 12 декабря: 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Беседа «Что такое 

конституция» 

12 

декабря 

Воспитатели 

 31 декабря: 

Новый год 

Новогодний утренник 26 

декабря 

Воспитатели 

Муз. руководитель 
 Январь    
 27 января: 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Тематический праздник 

«День снятия блокады» 

26 

января 

Воспитатели 

 Февраль    
 2 февраля: 

День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградс

кой битве 

Показ презентации 

«Защитники Отечества» 

1 – 2 

февраля 

Воспитатели 

 8 февраля: 

День 

российской 

 5 – 9 

февраля 

Воспитатели 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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науки 
 15 февраля: 

День памяти 

о россиянах, 

исполнявши

х служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

 12 – 16 

февраля 

Воспитатели 

 23 февраля: 

День 

защитника 

Отечества 

 19 – 23 

февраля 

Воспитатели 

 Март    
 8 марта: 

Международ

ный женский 

день 

Досуг «Мамин день» 5 марта Воспитатели 

Муз.рук. 

 18 марта: 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

Показ презентации 

«Достопримечательност

и Крыма» 

18 

марта 

Воспитатели 

 27 марта: 

Всемирный 

день театра 

 

Беседа «Театры Санкт - 

Петербурга» 

27 

марта 

Воспитатели 

 Апрель    
 12   апреля: 

День 

космонавтик

и 

Проект «Дорога к 

звёздам» 

8 — 12 

апреля 

Воспитатели 

 Май    
 1 мая: 

Праздник 

Весны и 

Труда 

Беседа «Мир, труд, 

май!» 

26 

апреля 

Воспитатели 

 9 мая: 

День Победы 

Досуг, посвящённый 

Дню Победы 

6 мая Воспитатели 

 24 мая: 

 День 

славянской 

письменност

и и культуры 

 

Занятие по 

позвательному 

развитию «История 

письменности» 

24 мая Воспитатели 

 Июнь    

 1 июня: 

День защиты 

детей 

Досуг «День защиты 

детей» 

3 июня Воспитатели 

 6 июня: 

День 

русского 

языка 

Выставка рисунков 

«Сказки А.С. Пушкина» 

3 — 6 

июня 

Воспитатели 
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 12 июня: 

 День России 

Досуг «Россия — Родина 

моя» 

11 июня Воспитатели 

 22 июня: 

День памяти 

и скорби 

Беседа «Никто не забыт, 

ничто не забыто.» 

21 июня Воспитатели 

 Июль    
 8 июля: 

День семьи, 

любви и 

верности 

Создание альбомов 

«Моя любимая семья» 

1 — 5 

июля 

Воспитатели 

 

 Август    
 12августа: 

День 

физкультурн

ика 

Спортивный праздник 12 

августа 

Воспитатели 

 22 августа: 

День 

Государствен

ного флага 

Российской 

Федерации 

Беседа 

 «История герба РФ» 

22 

августа 

Воспитатели 

 27 августа: 

День 

российского 

кино 

Просмотр презентации 

«Как создают кино» 

27 

августа 

Воспитатели 
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2.7. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПЯТИ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Комплексно-тематическое планирование (КТП) базируется на принципе интеграции 

образовательных областей. 

КТП направлено на достижение задач и освоение обучающимися с ТНР содержания 

образования (обучения и воспитания) по всем пяти образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

КТП направлено на достижение планируемых результатов (целевых ориентиров) на 

уровне, не ниже предусмотренного федеральной адаптированной образовательной програм-

мой дошкольного образования. 

При разработке КТП использованы следующие учебно-методические материалы (посо-

бия):  

1) Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей с тяжелыми нарушениями речи. Изд-во Детство-Пресс, серия «Коррек-

ционная педагогика», 2021; 

2) С. А. Козлова «Я — человек». Программа социального развития ребенка. — 

М.: Школьная пресса, 2003. 

3) Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и форми-

рования речи детей дошкольного возраста. – М.; ДРОФА, 2009. 

4) Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев, 2016. 

5) Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: ДРОФА, 2009. 

6) Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей до-

школьного возраста. – М., 2005. 

7)Помораева. И.А  Позина.В.А Формирование элементарных математических пред-

ставлений-М.: Мозаика-Синтез,2014 

8)  Ушакова. О.С  «Речевое развитие ребёнка» - М. «Просвещение», 1993 

Занятия по развитию речи в детском саду / под ред. О. С. Ушаковой. — М.: Просвеще-

ние, 1993. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц, неделя 

Лексическая тема 

5-6 лет/6-7 лет 

Задачи 

5-6 лет 

Задачи 

6-7 лет 

Итоговое мероприятие, 

государственный празд-

ник 

Сентябрь  

1 –неделя Обследование, 

«День знаний» 

 2 -неделя Обследование, 

«Как я провёл лето! 

3 -неделя Обследование, 

«Будем знакомы» 

Обследование детей учите-

лем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и пе-

дагогом-психологом. Заполнение ди-

агностических альбомов  

 

 

 

 

Обследование детей учите-

лем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и пе-

дагогом-психологом. Заполнение ди-

агностических альбомов  

 

 

 

 

Праздник «День 

знаний»  

«Как я провёл ле-

то!»-фотовыставка 

«Будем знакомы»- 

собрание в форме круглого 

стола 

 

 

Сентябрь, 4-янеделя 

 «Детский сад». 

 «Профессии в детском 

саду» 

Расширять знания о игрушках, 

их видах, их назначении и способе 

ухода за ними. Расширять и обога-

щать словарь по теме, активизиро-

вать прилагательные, учить состав-

лять предложения, с однородными 

сказуемыми. Формировать умение 

различать и правильно называть ма-

териал, из которых сделаны игрушки. 

Развивать внимание, память, мышле-

ние 

Знакомство с профессиями 

детского сада, воспитание уважи-

тельного отношения ко всем работ-

никам детского сада. 

 

«День воспитателя» 

Октябрь, 1-я неделя  

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

Систематизировать знания де-

тей об осени, об осенних явлениях 

природы. Познакомить детей с пери-

одами осени и осенними месяцами. 

Закрепить знание названий деревьев. 

Дать знания о причинах опадения ли-

стьев.  

Систематизировать знания де-

тей об осени, об осенних явлениях 

природы. Познакомить детей с пери-

одами осени и осенними месяцами. 

Закрепить знание названий деревьев. 

Дать знания о причинах опадения ли-

стьев.  

Презентация «Золо-

тая осень» 

 

День учителя 
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 Октябрь, 2-я неделя  

 Овощи. Огород.  

 

Труд взрослых в огороде. 

Учить детей различать, назы-

вать и классифицировать овощи, ис-

пользуя для распознавания различ-

ные анализаторы. Расширить и 

обобщить знания детей об овощах – 

через разные виды деятельности. 

Учить описывать внешний вид ово-

щей, делать простые выводы о про-

израстании овощей. 

Уточнить понятия: «овощи». 

Расширить представления о труде 

взрослых в огородах, на полях осе-

нью. Закрепить знание названий ос-

новных цветов и их оттенков. 

Драматизация сказ-

ки «Репка» 

 

 Октябрь, 3-я неделя  

 Фрукты. Сад.  

 

Труд взрослых в садах 

Учить детей различать, назы-

вать и классифицировать фрукты, 

используя для распознавания различ-

ные анализаторы. Расширить и 

обобщить знания детей о фруктах– 

через разные виды деятельности. 

Учить описывать внешний вид фрук-

тов, делать простые выводы об их 

произрастании. 

Уточнить понятия «фрукты». 

Расширить представления о труде 

взрослых в садах, на полях осенью. 

Закрепить знание названий основных 

цветов и их оттенков. 

Уборка листьев-

совместная трудовая дея-

тельность 

Октябрь, 4-я неделя  

« Грибы, ягоды, Лес» 

 

Дать представления детей о 

многообразии растений осеннего ле-

са, уточнить знания о грибах и лес-

ных ягодах. 

 

Расширять представления де-

тей о многообразии растений осенне-

го леса о том, какую пользу приносит 

лес, чем он ценен и важен для чело-

века; уточнить знания о грибах и 

лесных ягодах. 

 

 Посещение с роди-

телями осеннего парка.  

Праздник Осени. 

Ноябрь, 1-я неделя 

 

«Сила русская, богатыр-

ская в единстве народном». 

 

«День народного един-

ства». 

Обогащать и развивать у де-

тей знания о народах, проживающих 

в России, воспитывать дружеские от-

ношения, уважение к культуре раз-

личных народностей. 

Познакомить детей с праздни-

ком День единства народов и его ис-

торией, и событиями, происходив-

шими более 400 лет назад (восстание 

против поляков). Обогащать и разви-

вать у детей знания о народах, про-

живающих в России, воспитывать 

дружеские отношения, уважение к 

культуре различных народностей 

День народного 

единства 
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Ноябрь, 2-я неделя 

 «Перелетные птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Пополнить и расширить зна-

ния детей о перелетных птицах, их 

поведении осенью (объединении в 

стаи, отлет, добывании корма). 

Закрепить и расширять знания 

детей о перелетных птицах, их пове-

дении осенью (объединении в стаи, 

отлет, добывании корма). 

Итоговое занятие с 

использованием репродук-

ции картины М. Башкирце-

вой «Осень» из цикла «Че-

тыре времени года».  

 

Ноябрь, 3-я неделя 

«Дикие животные и их де-

теныши.  

Подготовка животных к 

зиме» 

Систематизировать представ-

ления детей о местах обитания диких 

животных и их детенышей (внешний 

вид, повадки, пища, образ жизни, 

жилище). Расширить и углубить 

представления о подготовке их к зи-

ме. 

Систематизировать представ-

ления детей о местах обитания диких 

животных и их детенышей (внешний 

вид, повадки, пища, образ жизни, 

жилище). Расширить и углубить 

представления о подготовке их к зи-

ме. 

Инсценировка сказ-

ки «Теремок» 

Ноябрь, 4-я неделя  

«Поздняя осень» 

Систематизирование знаний 

детей, об изменениях происходящих 

поздней осенью в растительном и 

животном мире, в природе. Уточне-

ние знаний о том, 

как одеваются люди поздней 

осенью. 

Систематизирование знаний 

детей, об изменениях происходящих 

поздней осенью в растительном и 

животном мире, в природе. Уточне-

ние знаний о том, как одеваются лю-

ди поздней осенью. 

  «День матери» -досуг 

Декабрь, 1-я неделя 

«Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы» 

 К. Ушинский  «Проказы 

старухи – зимы». 

Систематизировать знания де-

тей о зиме, о зимних явлениях при-

роды. Познакомить детей с зимними 

месяцами. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах, расширить пред-

ставления об их поведении и повад-

ках. Объяснить, почему зимой надо 

подкармливать птиц 

Систематизировать знания де-

тей о зиме, о зимних явлениях при-

роды. Познакомить детей с зимними 

месяцами. Закрепить знания детей о 

зимующих птицах, расширить пред-

ставления об их поведении и повад-

ках. Объяснить, почему зимой надо 

подкармливать птиц. Расширить 

представления о жизни диких живот-

ных зимой через литературные про-

изведения. 

Итоговое занятие с 

использованием репродук-

ций картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шиш-

кина «Зима» из цикла «Че-

тыре времени года». 

Декабрь, 2-я неделя  

«Зимняя одежда» 

Уточнение и расширение зна-

ний детей об одежде. 

Обучение выделению ее су-

Уточнение и расширение зна-

ний детей об одежде. 

Обучение выделению ее су-

Выставка детского 

творчества 
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щественных признаков, упражнение 

в классификации. Формирование 

представлений о понимании значения 

одежды в жизни человека для сохра-

нения его здоровья. Воспитание бе-

режного отношения к своим вещам. 

щественных признаков, упражнение 

в классификации. Знакомство с про-

фессиями людей, которые изготавли-

вают одежду. 

Формирование представлений 

о понимании значения одежды в 

жизни человека для сохранения его 

здоровья. Воспитание бережного от-

ношения к своим вещам. 

Декабрь, 3-я неделя  

Домашние животные и их 

детеныши. 

Содержание домашних 

животных. 

Систематизировать представ-

ления детей о домашних животных и 

их детенышей (внешний вид, повад-

ки).  

Систематизировать представ-

ления детей о домашних животных и 

их детенышей (внешний вид, повад-

ки, пища, образ жизни, жилище).  

Инсценировка сказ-

ки «Рукавичка» 

 

Декабрь, 4-я неделя  

«Елка. Новый год» 

Закрепить представления де-

тей о новогоднем празднике. Закре-

пить знания о том, что в году 12 ме-

сяцев, что год начинается 1 января.  

Закрепить представления де-

тей о новогоднем празднике. Закре-

пить знания о том, что в году 12 ме-

сяцев, что год начинается 1 января. 

Дать представления о том, как встре-

чают Новый год в разных странах. 

 Праздник, посвя-

щенный Новому году.  

 

Январь, 1-я неделя  У детей зимние каникулы  У детей зимние каникулы  Народный календарь 

— Рождество.  

Январь, 2-я неделя  

«Беседы о прошедшем 

празднике Нового года». Зимние 

забавы. 

 

 Зимние виды спорта 

Совершенствовать навыки со-

ставления рассказа из личного опыта. 

Развивать умение отбирать для твор-

ческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды из 

своей жизни. 

Совершенствовать навыки со-

ставления рассказа из личного опыта. 

Развивать умение отбирать для твор-

ческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды из 

своей жизни. 

 Выставка детского 

творчества 

День российской пе-

чати  

Январь, 3-я неделя  

Посуда, виды посуды. 

Народные промыслы. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Уточнить обобщающее поня-

тие «посуда». Расширить представ-

ления о видах посуды и ее назначе-

нии. 

Уточнить обобщающее поня-

тие «посуда». Расширить представ-

ления о видах посуды, о материалах, 

из которых она сделана и назначе-

нии. 

Коллективная ап-

пликация «Праздничный 

стол».  
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Январь, 4-я неделя 

 «Зимующие птицы.  

 

Забота о птицах» 

Пополнять и расширять пред-

ставления детей о зимующих птицах, 

повадках, отличительных особенно-

стях. 

 

Систематизировать и расши-

рять представления детей о зимую-

щих птицах, условиях их выживания 

в зимний период. Помощь людей зи-

мующим птицам. 

 

Выставка детского 

творчества.  

День полного снятия 

блокады Ленинграда  

Февраль, 1-я неделя  

«Мебель. Назначение ме-

бели. Части мебели.  

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

Уточнить обобщающее поня-

тие «мебель». Расширить представ-

ления о назначении мебели, о частях 

из которой состоят предметы мебели. 

Уточнить обобщающее поня-

тие «мебель». Расширить представ-

ления о назначении мебели, о частях 

из которой состоят предметы мебели, 

о материалах, из которых сделана 

мебель. 

Моделирование 

сказки «Три медведя»  

Февраль, 2-я неделя  

«Животные жарких стран 

(повадки, поведение)» 

Расширить представления де-

тей о животных жарких стран, об их 

повадках, поведении, образе жизни. 

Расширить представления де-

тей о животных жарких стран, об их 

повадках, поведении, образе жизни. 

«Найдите маму»-

игра-путешествие на за-

крепление темы «животные 

жарких стран 

Февраль, 3-я неделя  

«Комнатные растения» 

(уход) 

 

«Комнатные растения» 

(уход, 

размножение), 

Систематизировать и расши-

рять представления детей о комнат-

ных растениях. Дать представление о 

светолюбивых и теневыносливых, 

влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение уха-

живать за растениями. 

Систематизировать и расши-

рять представления детей о комнат-

ных растениях. Дать представление о 

светолюбивых и теневыносливых, 

влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение уха-

живать за растениями. Познакомить 

со способами вегетативного размно-

жения растений. 

 Выставка детского 

творчества 

Посещение с роди-

телями ботанического сада 

Февраль, 4-я неделя 

«День защитника Отечества». 

 

Продолжать расширять пред-

ставления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. 

 

Продолжать расширять пред-

ставления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. 

Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, 

летчик и др. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством 

офицеров и др. Расширять гендерные 

«День защитника 

Отечества». 
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представления, формировать у маль-

чиков стремление быть сильным, 

смелым, стать защитником Родины; 

воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Воспитывать в духе патрио-

тизма, любви к Родине. 

Март, 1-я неделя,  

«Ранняя весна, приметы 

весны, весенние месяцы», «Мамин 

праздник». 

Обобщить представления де-

тей о типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе. Познако-

мить с весенними месяцами. Дать 

представление о том, что изменения 

в мире природы связаны с потепле-

нием и появлением необходимых 

условий для жизни растений и жи-

вотных. 

Обобщить представления де-

тей о типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе. Познако-

мить с весенними месяцами. Дать 

представление о том, что изменения 

в мире природы связаны с потепле-

нием и появлением необходимых 

условий для жизни растений и жи-

вотных. 

  

 «Международный 

женский день»  

Март, 2-я неделя,   

«Первые весенние цве-

ты». 

Уточнение и расширение 

представлений детей о первых весен-

них цветах. Закрепление знаний об 

их названии, внешнем виде, строе-

нии, характерных признаках. 

Уточнение и расширение 

представлений детей о первых весен-

них цветах. Закрепление знаний их 

названий, внешнем виде, строении, 

характерных признаках. 

Выставка детского 

творчества 

 

Март, 3-я неделя 

«Животный мир морей и 

океанов» 

Сформировать у детей пред-

ставления о жизни обитателей морей 

и океанов 

Продолжать расширять и 

представления детей о жизни обита-

телей морей и океанов. 

Посещение с роди-

телями дельфинария или 

океанариума. 

Эссе «Мое любимое 

морское животное» 

Март, 4-я неделя  

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. Барто» 

Познакомить детей с творче-

ством А.Л. Барто. Развивать интерес 

к художественной литературе. Со-

вершенствовать умение выразитель-

но декламировать стихи. 

Познакомить детей с творче-

ством А.Л. Барто. Развивать интерес 

к художественной литературе. Учить 

понимать главную идею произведе-

ния, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. 

Инсценировка сти-

хотворения А.Барто «Де-

вочка чумазая»  
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Апрель, 1-я неделя  

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. Маршака» 

 

Познакомить детей с творче-

ством С.Я. Маршака. Развивать инте-

рес к художественной литературе. 

Совершенствовать умение вырази-

тельно декламировать стихи. 

Познакомить детей с творче-

ством С.Я. Маршака. Развивать инте-

рес к художественной литературе. 

Учить понимать главную идею про-

изведения, правильно оценивать по-

ступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно декламировать 

стихи. 

День птиц.  

День смеха  

Викторина по про-

изведениям  

С. Я. Маршака 

Апрель, 2-я неделя  

«Космос»  

 

 

Познакомить детей с историей 

нашей планеты, солнечной системой, 

героях-космонавтах Советского Сою-

за и Российской Федерации; 

Познакомить детей с планета-

ми солнечной системы и названиями 

планет. 

Обобщить представления де-

тей об истории нашей планеты, сол-

нечной системы, героях-космонавтах 

Советского Союза и Российской Фе-

дерации; 

Научить детей ориентировать-

ся по карте с планетами солнечной 

системы, закрепление названий пла-

нет. 

День космонавтики - 

выставка детского творче-

ства 

 

.  

 

Апрель, 3-я неделя  

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К. Чуковского» 

Познакомить детей с творче-

ством К.И. Чуковского. Развивать 

интерес к художественной литерату-

ре. Совершенствовать умение выра-

зительно читать стихотворные тек-

сты. 

Познакомить детей с творче-

ством К.И. Чуковского. Развивать 

интерес к художественной литерату-

ре. Учить понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно читать стихо-

творные тексты. 

 Досуг- «Наши лю-

бимые поэты». 

 

Апрель, 4-я неделя  

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. Михалкова» 

 

Познакомить детей с творче-

ством С.В. Михалкова. Развивать ин-

терес к художественной литературе. 

Совершенствовать умение вырази-

тельно декламировать стихи 

Познакомить детей с творче-

ством С.В. Михалкова. Развивать ин-

терес к художественной литературе. 

Учить понимать главную идею про-

изведения, правильно оценивать по-

ступки героев. Совершенствовать 

умение выразительно декламировать 

стихи 

 Инсценировка «Где 

обедал воробей» 

Май, 1-я неделя  Формировать представления Формировать представления  «Наша Родина — 



 

56 

«Наша Родина — Россия» детей о том, что наша огромная, мно-

гонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. Чтобы по-

пасть из одного конца страны в дру-

гой нужно несколько дней ехать по-

ездом 

детей о том, что наша огромная, мно-

гонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. Чтобы по-

пасть из одного конца страны в дру-

гой нужно несколько дней ехать по-

ездом 

Россия-досуг 

Май, 2-я неделя  

«Поздняя весна. 

Труд людей весной» 

Раскрыть и углубить пред-

ставления детей об изменениях, про-

исходящих в живой и неживой при-

роде весной.  

Познакомить детей с трудом людей 

весной в природе. 

Уточнить и активизировать знания 

детей о весенних изменениях в при-

роде. Закрепить названия весенних 

месяцев. 

Расширять словарный запас детей по 

теме. 

 

Итоговое занятие с 

использованием репродук-

ций картин  

 День Победы  

Май, 3-я неделя  

«Скоро в школу. Школь-

ные принадлежности» 

Расширить и обобщить пред-

ставления детей о школе, об учебе, о 

школьных принадлежностях. 

Расширить и обобщить пред-

ставления детей о школе, учебе и 

школьных принадлежностях. 

Праздник «До сви-

дания, детский сад!»  

 Всероссийский день 

библиотек 

Май, 4-я неделя  

 «Наш родной город. 

Санкт - Петербург» 

Углубить и расширить знания 

детей о Санкт – Петербурге, об отли-

чительных чертах города (город рек, 

мостов, музеев). Воспитывать чув-

ство гордости за свой родной город. 

Продолжать расширить зна-

ния детей о Санкт – Петербурге и 

родном приморском районе, об отли-

чительных чертах города (город рек, 

мостов, музеев). Воспитывать чув-

ство гордости за свой родной город 

День рождение го-

рода Санкт-Петербург 

 С/р игра «Автобус-

ная экскурсия по родному 

городу»., с использованием 

слайдов. 
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2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по успешной интеграции обучающихся с ТНР 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными пред-

ставителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не-

прерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представите-

ли) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специа-

листами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома.  

Домашние задания, предлагаемые воспитателем и другими специалистами(учителем-

логопедом, педагогом-психологом и и др.) для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс вос-

становления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для ново-

го. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реа-

лизации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (за-

конные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых со-

циальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным представи-

телям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лич-

ности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, обра-

зование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обуча-

ющихся. 
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8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включа-

ет следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспе-

чивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) де-

тей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досу-

га, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организаци-

ями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для родите-

лей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

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

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основа-

нии запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ 

один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренин-

ги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помо-

щи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением празд-

ников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 
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2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъ-

яснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребен-

ка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Го-

товимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как вы-

брать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка до-

ма»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должност-

ными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 
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4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-

местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность роди-

телей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и лич-

ностные особенности развития детей в семье.  
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Календарный план работы с родителями  

Сентябрь 

Неделя Форма проведения  Цель Форма организации общения  

1 1). Оформление уголка для родителей: режим 

дня, сетка занятий…  

2). Индивидуальные беседы с родителями по 

подготовке детей к новому учебному году.  

-Нацелить, приобщить родителей к активной сов-

местной работе в новом учебному году.  

Наглядно-информационная инфор-

мационно-ознакомительная форма  

2 Родительское собрание - «Организация рабо-

ты Доу в новом учебном году».   

 Познакомить с задачами и содержанием коррек-

ционно-развивающей работы в группе  

Коллективная форма общения (тра-

диционная)  

3 Фоторепортаж: «Воспоминания о лете».  

 

Оформить выставку фотографий для общего озна-

комления и обмена впечатлениями о летнем отды-

хе.  

Информационно - ознакомительная 

форма  

 

Октябрь 

Неделя Форма проведения  Цель Форма организации общения  

1 Анкетирование по теме «В какие игры играют 

ваши дети».  

-Выявление запросов, интересов и пожеланий 

при организации образовательных и воспита-

тельных услуг в ДОУ.  

Информационно - аналитическая  

 

2 Выставка совместных работ родителей и детей  

«Что нам осень принесла»  

 

- Привлечь родителей к участию во всех проводи-

мых в д/с мероприятиях   

Наглядно-информационная инфор-

мационно-просветительская форма  

3  Памятка для родителей: «Что нужно знать об 

особенностях поведения детей 6 -7лет»   

-Обсудить проблемы при общении с детьми, пред-

ложить познакомиться с популярной литературой 

по данному вопросу.  

Информационно - просветитель-

ская форма  

4 Рекомендации: посещение с детьми осеннего 

парка. Рассматривание осенних деревьев. 

Наблюдение за птицами и организация вы-

ставки рисунков   

 Наглядно - информационная ин-

формационно-ознакомительная 

форма  
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Ноябрь 

Неделя Форма проведения  Цель Форма организации общения  

1  Информационный стенд «Растим 

ребенка успешным»  

- Познакомить с наилучшими способами общения, поощре-

ния и наказания детей, разъяснить нормы нравственности, 

учить видеть родителей пробелы в воспитании.  

Наглядно-информационные ин-

формационно-ознакомительная 

форма  

2 Мастер – класс «Что могут наши 

мамы»  

-Объединение в совместной работе мам и детей.  Наглядно-информационная ин-

формационно-ознакомительная 

форма  

3 Досуг «Рядом с мамочкой моей»   -Помочь установить эмоциональный контакт между педаго-

гами и родителями, между родителями и детьми.  

Досуговая форма  

Декабрь 

Неделя Форма проведения  Цель Форма организации общения  

1 Родительское собрание: «Форми-

рование адекватной самооценки у 

детей предшкольного возраста.  

1. Дать советы по приобретению развивающих настольных 

игр, которые развивают память, мышление, логику, мелкую 

моторику, усидчивость.  

2.Помочь решить вопрос профилактики простудных заболе-

ваний.  

 Познавательная  

2 Выставка поделок, изготовленных 

совместно с детьми   

1.Учить изготовлению изделия, используя различные матери-

алы и оборудование, приобщение к совместному творчеству.  

2.Привлечь родителей к совместному с детьми труду.  

Информационноознакомительная  

3   Консультация «Ребенок дома 

один. Как обезопасить жизнь ре-

бенка» с последующей выставкой в 

интернет группе «Веселый парово-

зик»  

 1.Познакомить родителей с данной разновидностью игр, дать 

знания о её ведении, материалах и задачах.  

 2.Поделиться опытом в воспитании детей, предложение раз-

личных видов деятельности.  

Наглядно-информационные  

информационнопросветительская 

форма  

4  Совместный праздник «Здрав-

ствуй, Новый Год!»  

- Приобщить родителей к участию в подготовке к 

празднику, изготовлению атрибутики и оформлению группо-

вой комнаты и холла.  

- Развивать желание проводить активно совместные 

праздники, получать удовлетворение от подготовленных об-

Досуговая форма работы  
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щими усилиями развлечений, воспитывать сплочённость.   

 

Январь 

Неделя Форма проведения Цель Форма организации общения  

1  Совместное оформление участка 

снежными фигурами, игры со сне-

гом.  

-Приобщить родителей к совместной деятельности с 

детьми  

Досуговая форма  

2  Консультация: «Мы - мамины по-

мощники»  

 

1.Приобщение семей к театру, подчеркнуть важную роль 

данного вида деятельности в развитии ребёнка.   

2.Вовлечение детей в посильный домашний труд, при-

учение к самообслуживанию.  

Наглядно - информационные инфор-

мационно-ознакомительная форма  

3  Цикл консультаций:   

«Я не такой как все».  

 

Формировать навыки полезных, здоровых привычек, 

влияющих на всестороннее развитие личности ребёнка.  

 

Наглядно - информационныеинфор-

мационно-просветительская форма 

 

Февраль 

Неделя Наглядная информация, меро-

приятия 

Цель Форма организации общения  

1 Презентация интерьера музеев СПб  

 

- Приобщение родителей к совместному творчеству. Об-

мен опытом.  

Наглядно – информационные, ин-

формационно-ознакомительная фор-

ма  

2 1). Советы родителям: «Изобрази-

тельная деятельность детей», ста-

тьи: «Рисуем вместе», «С помощью 

чего можно рисовать?»  

2). Фотоконкурс в интернет группе 

«Веселый паровозик»: «Внимание!  

В объективе четыре лапы».   

1.Познакомить родителей с нетрадиционной техникой ри-

сования, приобщать родителей к совместному творческо-

му процессу с детьми.   

2.Обмен опытом по ведению и содержанию домашних 

питомцев.  

- Приобщение родителей к совместному творчеству. Об-

мен опытом.  

Наглядно - информационные инфор-

мационно-ознакомительная форма  

3  Досуг «День защитника Отече-

ства».  

 

-Ознакомление родителей с досуговой формой общения, 

особенностями воспитания детей через эту форму, с педа-

гогами.  

Досуговая  
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4 1)Статья: «История праздника», 

«Вкусные блины».  

2). Приглашение на праздник в 

ДОУ, совместное проведение.  

- Приобщить родителей к подготовке и проведению рус-

ского традиционного праздника: «Проводы зимы».  

Наглядно - информационные, ин-

формационно-ознакомительная фор-

ма.  

Досуговая  

Март  

Неделя Форма проведения Цель Форма организации общения  

1   Тематическая выставка: «Рисуем 

мамочку».  

Приобщить пап к совместной деятельности с детьми, вос-

питывать желание проявить творчество и инициативу.  

Наглядно - информационные инфор-

мационно-ознакомительная   

2   Совместный праздник для всех 

женщин.  

Вовлечение родителей в подготовку к весеннему праздни-

ку, помощь в оформлении зала.  

Досуговая форма  

3  Конкурс творческих семейных ра-

бот: «Весенняя сказка» (использо-

вание различных изо материалов и 

техник).  

Приобщение родителей к проведению совместной дея-

тельности, воспитывать желание проявлять творчество и 

инициативу.  

Досуговая  

4   Информационный стенд «Готов-

ность ребенка к школе»  

Познакомить с советами и рекомендациями по подготовке 

детей к школе.  

Наглядно - информационные инфор-

мационно-ознакомительная форма  

Апрель 

Неделя Форма проведения Цель Форма организации общения  

1 1). Родительское собрание (Круглый 

стол): «Приучите ребёнка полюбить 

книгу» (диспут о вопросах семейно-

го чтения).  

2). Консультация в интернет группе 

«Веселый паровозик»- «Необходи-

мость семейного чтения»  

-Ознакомить родителей со списком программных произ-

ведений дошкольника, подчеркнуть важность и необходи-

мость семейных чтений и наличия домашней библиотеки.   

Познавательная форма  
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2  День космонавтики. Выставка ри-

сунков и поделок «Космические  

дали маленьких астрономов»  

 

-Развитие творческих способностей детей через активиза-

цию родителей, приобщение к совместной деятельности.  

Досуговая  

3  Фотовыставка в интернет группе 

«веселый паровозик» «Моя люби- 

- Активизация включения родителей в интересы и потреб-

ности ребёнка, развитие творческого взаимодействия  

Наглядно-информационные инфор-

мационно-ознакомительная форма  

 мая книжка»   детского сада и семьи.   

4  Открытые занятия по продуктивной 

деятельности;  

 

- Дать возможность понаблюдать ребёнка в коллективе, 

на занятиях. Воспитывать уважение к труду воспитателей, 

к детскому саду, интерес к образовательно-

воспитательному процессу.  

Познавательная  

Май 

Неделя Форма проведения Цель Форма организации общения  

1  Анкетирование: «Как в нашей се-

мье чтут исторические традиции», 

разговор дома «О памяти предков».  

Фотоотчет в интернет группе «Ве-

селый паровозик» - «О памяти 

предков…»  

- Приобщать родителей и молодое поколение к соблюде-

нию традиций и формировать уважительное отношение к 

людям старшего поколения, растить детей патриотами 

своей Родины и народа.  

Информационно-аналитическая фор-

ма  

2  Итоговое родительское собрание: 

«Вот и стали мы на год взрослей».  

 

-Активизация включения родителей в интересы и потреб-

ности ребёнка, развитие творческого взаимодействия дет-

ского сада и семьи.  

Познавательная  

3  Консультация: «Игры для непо-

сед».  

-Обогащение педагогических умений родителей в воспи-

тании активных детей.  

Наглядно-информационные инфор-

мационно-просветительская  

4 Праздник «До свидания, детский 

сад!»   

 

- Приобщение родителей к проведению совместной дея-

тельности, воспитывать желание проявлять творчество и 

инициативу.  

Досуговая  
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Июнь  

Неделя Форма проведения Цель Форма организации общения  

1  Выставка рисунков «Должны 

смеяться дети»  

Привлечение внимания родителей к интересам ребёнка, 

практическая помощь и совет в воспитании детей.  

Досуговая  

2 1)Уголок здоровья: «Как орга-

низовать летний отдых детей». 

2) Статьи: «Бывает ли отдых ин-

тересным и полезным?»  

- Дать добрые советы и пожелания оздоровиться перед но-

вым учебным годом. Привлечь родителей к подготовке 

группы к летне - оздоровительному сезону; подбор цветов, 

растений, оформление клумб и участков.  

Наглядно-информационные инфор-

мационно-просветительская форма  
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        3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитыва-

ются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятель-

ности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стиму-

лирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста с ТНР. 
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - РППС) в 

ДОУ обеспечивает реализацию Программы.  

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

Для реализации рабочей программы используются следующие возможности РППС: 

- территория ДОУ,  

- групповые помещения,  

- специализированные помещения (музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, ка-

бинет учителя-логопеда и др.).  

Оборудование в группе размещено и по центрам детской активности.  

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и ма-

лой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкуль-

турном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных об-

ластей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое разви-

тие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для раз-

вития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образова-

тельных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Худо-

жественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

4 Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного матери-

ала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрацион-

ных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с со-

держанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-

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

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементар-

ных математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием образова-

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

коммуникативное развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудова-

ние, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реали-

зации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержа-

нием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие». 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расшире-

ние кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослы-

ми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

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

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, форми-

рование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 

любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей. 



 

69 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет органи-

зовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения вос-

питанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспита-

теля и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленной на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной дея-

тельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с со-

держанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие». 
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3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень учебно-методических пособий 

Социально-коммуникативное развитие 

Л.Б. Баряева. Дети на дороге. -СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. 

Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии.- М.: ТЦ Сфера,2014 

Г.Д.Беляевскова, Е.А.Мартынова, О.Н.Сирченко, Э.Г.Шамаева. Правила дорожного движе-

ния для детей 3-7 лет.Волгоград: Учитель,2013 

В.К. Полынова. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2016 

Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. — СПб: 

Речь, 2010. 

Т.И.Бабаева.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности СПб: Детство-Пресс, 2007 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. «Я – ребенок, и я имею право» - М.: Скрипторий, 2003 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»: М.: АРКТИ, 2003 

Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. Маханева, СПб, 

«Детство- Пресс», 2000г. 

О.А.Скоролупова, Л.В Логинова. Играем?..Играем!!! Педагогическое руководство играми 

детей дошкольного возраста. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006 

А. К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. — М.: Просвещение, 1991. 

С. А. Козлова «Я — человек». Программа социального развития ребенка. — М.: Школьная 

пресса, 2003. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о правах ребенка. М.,ТЦ Сфера, 2008  

 

Познавательное развитие 

Е.В. Колесникова.Математика для детей 5-6 лет-М: ТЦ Сфера,2016 

Е.В. Колесникова.Математика для детей 5-6 лет-М: ТЦ Сфера,2016 

Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб • ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» -М.: ТЦ «Сфера», 2005  

М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб: Детство – Пресс, 2002 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. – М.:ТЦ «Сфера», 2010 

О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. - М.:ТЦ «Сфе-

ра», 2010 

О.В. Дыбина. Что было до…- М.:ТЦ «Сфера», 2010  

О.В. Дыбина. Рукотворный мир- М.: ТЦ «Сфера», 2010 

О.В. Дыбина. Неизведанное рядом. и др.- М.: ТЦ Сфера 

И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. М: ИД «Цветной мир»,2015 

Э.Т. Пилюгина.Занятия по сенсорному воспитанию. – М.: «Просвещение», 1996 

И.Л.Паршукова.Маленький исследователь в д/с. СПб, 2001 г. 

И.А.Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений-

М.: Мозаика-Синтез,2014 

Л.С. Метлина. «Математика в детском саду» - М.:»Просвещение», 1984 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровожде-

ние разработано 3. А. Михайловой. СПб. Корвет, 1995-2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое со-

провождение разработано 3. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб: Корвет, 1995—
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2011. 

Сложи узор: игра. - СПб: Корвет, 1998-2011. 

Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. — СПб: Корвет, 2003-2011. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 лет-М: Мозаика-Синтез,2018 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 6-7 лет-М: Мозаика-Синтез,2018 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 5-6 лет-М: Мозаика-Синтез,2018 

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 6-7лет-М: Мозаика-Синтез,2018 

И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008. 

И.М.Петрова. Волшебные полоски. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009. 

Н.А. Курочкина Знакомим с натюрмортом: наглядно-дидактическое пособие. - СПб: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010. 

Н.А. Курочкина Знакомим с пейзажной живописью: наглядно-дидактическое пособие. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Н.А. Курочкина Знакомим с портретной живописью: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Н.А Курочкина. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое по-

собие. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Н.А. Курочкина Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. - М: ТЦ Сфера Карапуз 2010 

Интеграция искусств в детском саду (учебно-методическое пособие). Лыкова И.А., Васюкова 

Н.В.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

Г.Н.Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.,  Скрипторий 2003 

Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. Казакова Р.Г. и др. - 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» - М.: Просвещение, 1998 

Радынова. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1990  

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М. 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования Детство» 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Речевое развитие ребёнка» - М. «Просвещение», 1993 

Занятия по развитию речи в детском саду / под ред. О. С. Ушаковой. — М.: Просвещение, 

1993. 

О.А. Белобрыкина «Речь и общение»- Ярославль: Академия развития,1998 г. 

Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготови-

тельной к школе логогруппе (1,П,Ш периоды обучения). М.: Гном и Д, 2015 

Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в старшей лого-

группе (1,П,Ш периоды обучения). М.: Гном и Д, 2015 

Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе. М.: Гном и Д, 2015 

Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей группе. М.: Гном и Д, 2015 

Л.М. Шипицына и др. Азбука общения (основы коммуникации): Программа разви-

тия личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 

до 6 лет) – СПб: «Детство - пресс», 1998 

Э.Г.  Чурилова. Методика и организация театрализованной деятельности дошколь-

ников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.  

Д. Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

О. С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. — М.: Сфера, 1998. 
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О. С Ушакова. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. — М., 2010. 

В.И. Логинова, Л.М. Гурович. Ребенок и книга - СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 

В.С., Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

З.А. Гриценко Пришли мне чтения доброго. М., 2001 г. 

Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства, 2002. 

Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. СПб 

Акцидент 2004 

Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета Детства,2002.  

Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. СПб, 

«Акцидент»,2004.  

Н. Латынова, Е. Синицина. Сказки земли. М, «Лист»,1999.Игры и рассказы о кос-

мосе. Г. Майорова, М, «Лист»,1999. 

М.К. Боголюбская, А.А Табенкина. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста. М., «Просвещение»,1984. 

Е.Д. Фокина Ступеньки чтения малыша, СПБ, «Гармония»,1997.  

С.А Веретенникова, А.А. Кивиков. Четыре времени года. М, «Просвещение»,1971. 

Е.В Кузнецова, Развитие и коррекция речи детей. М, «ТЦ Сфера»,2004.  

Е.А. Алябьева. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. М, «ТЦ Сфе-

ра»,2005. 

Е.А. Алябьева. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. М, «ТЦСфера»,2006. 

Р.А Жукова. Развитие речи. Старшая группа (разработки занятий) (часть 1,2) Волго-

град, «Корифей»,2007. 

В.В. Коноваленко. Развитие связной речи. М, «Гном и Д»,2003. Игры и игровые 

упражнения для развития речи. Швайко Г.С, М, «Просвещение»,1988. 

О. И. Крупенчук «Речевая карта» для обследования ребёнка с ОНР. СПб 2016 изда-

тельский дом ЛИТЕРА. 

Л.Е.Белоусова. Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Спб: 

Д-П.,2001. 

Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. СПб, Д-П,2009. 

 

Физическое развитие 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Оздоровительно – развивающая программа по танцевально-

ритмической гимнастике для дошкольных учреждений» (СА-Фи-Дансе) СПб 2001 г 

М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. – М.: 

Просвещение, 2007 

А. С. Галанов. Игры, которые лечат. – М.: Сфера, 2001 

Л.Ф. Тихомирова «Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет» Ярославль 2003 г. 

И.В. Чупаха «Здоровьесберегающие технологии» 

М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» - М., ТЦ «Сфера», 2004 

Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей М.: «Скрипторий», 

2007 

В.А Деркунская Диагностика культуры здоровья дошкольников Учебное пособие. М.: Педа-

гогическое общество России, 2005. 

Ю.А. Кириллова. Подвижные игры как средство профилактики и коррекции нарушений речи 

детей в логопедических группах детского сада в процессе физического воспитания. Ж-л 

«Дошкольное воспитание», 2008 (октябрь). 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском сад- М, «Мозаика – Синтез»,2010. 

Г. Глушкова. Подвижные игры и упражнения для «шустриков» и «мямли ков». Журнал 

«Здоровье дошкольника» №4, 2009. 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребёнка. - М.: Аркти, 1997. Подвижные игры и игро-

вые упражнения с детьми 3-5 лет. М, «Владос», 2000. 
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       3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистра-

ционный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

 

3.5. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ В ГРУППЕ 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отноше-

ний. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержа-

ние и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные перио-

ды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-

ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-

вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-

хо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа про-

водится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхо-
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да ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-

альных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать соче-

тание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют тре-

бованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-

ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-

ность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осу-

ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-

сти ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жима дня. 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
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Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахож-

дения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

Организация по 

уходу и присмот-

ру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи-

зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, функциони-

рующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной 

организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей органи-

зации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образова-

тельной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обяза-

тельных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

 

Таблица. 

Примерного режима дня в дошкольных группах 

Содержание 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, само-

стоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в про-

цессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие проце-

дуры 

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 16.25-17.00 16.00-16.40 
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детей 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период 

Утренний прием детей, игры, само-

стоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, за-

нятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие проце-

дуры 

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, 

самостоятельная деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие требования к ор-

ганизации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возраст-

ных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присут-

ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климати-

ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой долж-

ны проводиться в зале. 
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