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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят феде-

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязатель-

ных требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии оте-

чественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становит-

ся правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, прово-

димая в данной сфере деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для обуче-

ния в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом 

среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образо-

вания всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) являются задачи: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национально-

сти, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 
 обеспечение     вариативности     и     разнообразия     содержания     Программ     

и организационных форм дошкольного образования; возможность формирования Про-

грамм различной направленности с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи (далее Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 17 г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 01.01.2021 г.; 

3. Федеральной адаптированной образовательной программой для детей дошколь-

ного возраста с ограниченными возможностями здоровья (утверждения приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

5. Письма Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема по образовательным программам до-

школьного образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 

2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования"; 
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9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сен-

тября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

10. Распоряжения Министерства просвещения Россиийской Федерации от 9 

сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП ДО для обучающихся с ТНР) предна-

значена для специалистов групп компенсирующей направленности дошкольного учре-

ждения, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – дети с 

ТНР).  

Программа обеспечивает развитие и коррекцию детей  с ТНР с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает построение целостной образовательной деятельности, 

направленное на полноценное всестороннее развитие ребенка – во взаимосвязи и интегра-

ции, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 

  Образовательная программа реализуется: в непосредственно образовательной дея-

тельности, в ходе совместной деятельности в режимных моментах, самостоятельной дея-

тельности с учетом приоритетных  видов детской деятельности в каждом возрастном  пе-

риоде, вида дошкольного учреждения. Обеспечивает единство воспитательных, обучаю-

щих и развивающих целей и задач образования детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – рус-

ском. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ТНР и направлена на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психи-

ческом развитии детей. 

Настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад № 17 г. Амурска разработана для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – обучающиеся с ТНР) пред-

ставляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психо-

физического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навы-

ками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, сло-

вообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системе психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.   

АОП ДО для обучающихся с ТНР – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
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альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Такая программа разрабатывается образовательной организа-

цией самостоятельно с учетом требований ФГОС на основании Федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными   возможностями   здоровья. 

По своему организационно-управленческому статусу АОП ДО для обучающихся с 

ТНР реализует принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образова-

тельного процесса дошкольного образования детей с ТНР и проектирования образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольни-

ков с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров. 

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; по-

знавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физиче-

ское развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отра-

жают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образо-

вательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаи-

модействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к се-

бе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельно-

сти, таких как: 

 Предметная деятельность. 

 Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

 Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в со-

циум. 

 Программа коррекционно-развивающей работы: 

 Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных обра-

зовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 



Документ подписан электронной подписью. 

7 
 

 Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала. 

 Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и до-

школьного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего обра-

зования. 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образова-

тельных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические усло-

вия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенно-

сти организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный кален-

дарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

 Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР; 

 на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в т. ч. регио-

нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 на сложившиеся традиции ДОО;  

 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию до-

стижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обуча-

ющихся, а также качества реализации основной образовательной программы Организа-

ции. Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательно-

го процесса. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и началь-

ного общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

АОП ДО для обучающихся с ТНР предназначена для специалистов организации, 

работающих непосредственно с обучающимися с ТНР.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нару-

шениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизарт-

рии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  рино-

лалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических за-

кономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошколь-

ном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружаю-

щих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, куль-

туры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопро-

изношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной сте-

пени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или рез-

кое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных ле-

петных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся же-

стами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматич-

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

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможно-

сти ребенка 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 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюда-

ются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

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

рожным состоянием мышц речевого аппарата. 

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

чевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозо-

подобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Цель реализации Программы – обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошколь-

ного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образо-

вательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 Реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
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 Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

 Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим ра-

ботников, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабили-

тации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного началь-

ного общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педаго-

гических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации и обучающихся. 

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

знание ребенка полноценным участников (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в со-

ответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 
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его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуаль-

ного и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

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

ответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы: Стандарт и Программ задают инвариантные ценности и ори-

ентиры, с учетом которых Организация разрабатывает адаптированную образовательную 

программу. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориен-

тиров  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений обучающегося с 

ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-

рактеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Планируемые результа-

ты (целевые ориентиры) 

освоения Программы 

детьми младшего до-

школьного возраста с 

ТНР 

Планируемые результа-

ты (целевые ориентиры) 

освоения «Программы» 

детьми среднего до-

школьного возраста с 

ТНР 

Планируемые результа-

ты (целевые ориентиры) 

на этапе завершения 

освоения Программы 

детьми старшего до-

школьного возраста с 

ТНР 

К концу данного возраст-

ного этапа ребенок: 

 способен к устойчивому 

эмоциональному контакту 

с педагогическим работ-

ником и обучающимися; 

 проявляет речевую ак-

тивность, способность 

взаимодействовать с 

окружающими, желание 

общаться с помощью сло-

ва, стремится к расшире-

нию понимания речи; 

 понимает названия 

предметов, действий, при-

знаков, встречающихся в 

К концу данного возраст-

ного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к 

занятиям, попытки плани-

ровать (с помощью взрос-

лого) деятельность для 

достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

– понимает и употребляет 

слова, обозначающие 

названия предметов, дей-

ствий, признаков, состоя-

ний, свойств, качеств; 

– использует слова в со-

ответствии с коммуника-

тивной ситуацией; 

Ребенок: 

 обладает сформирован-

ной мотивацией к школь-

ному обучению; 

 усваивает значения но-

вых слов на основе углуб-

ленных знаний о предме-

тах и явлениях окружаю-

щего мира; 

 употребляет слова, обо-

значающие личностные 

характеристики, с эмо-

тивным значением, мно-

гозначные; 

 умеет подбирать слова с 

противоположным и 
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повседневной речи; 

 пополняет активный 

словарный запас с после-

дующим включением его 

в простые фразы; 

 понимает и выполняет 

словесные инструкции, 

выраженные простыми по 

степени сложности син-

таксическими конструк-

циями; 

 различает значения бы-

товой лексики и их грам-

матические формы; 

 называет действия, 

предметы, изображенные 

на картинке, выполнен-

ные персонажами сказок 

или другими объектами; 

 участвует в элементар-

ном диалоге (отвечает на 

вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, 

простые предложения, 

состоящие из двух - трех 

слов, которые могут до-

бавляться жестами); 

 рассказывает двустишья; 

 использует слова, про-

стые предложения, состо-

ящие из двух - трех слов, 

которые могут сопровож-

даться жестами; 

 произносит простые по 

артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукосло-

говую структуру двух-

сложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых 

слогов; 

 выполняет отдельные 

ролевые действия, нося-

щие условный характер, 

участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух - 

трех действий; 

 соблюдает в игре эле-

ментарные правила; 

 осуществляет перенос 

сформированных ранее 

игровых действий в раз-

– различает разные формы 

слов (словообразователь-

ные модели и граммати-

ческие формы); 

– использует в речи слож-

носочиненные предложе-

ния с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помо-

щью взрослого) неболь-

шую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рас-

сказывает по картинке; 

– составляет описатель-

ный рассказ по вопросам 

(с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного 

опыта;  

– владеет простыми фор-

мами фонематического 

анализа; 

– использует различные 

виды интонационных 

конструкций; 

– выполняет взаимосвя-

занные ролевые действия, 

изображающие социаль-

ные функции людей, по-

нимает и называет свою 

роль; 

– использует в ходе игры 

различные натуральные 

предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-

ролевых и театрализован-

ных играх различные ви-

ды социальных отноше-

ний; 

– стремится к самостоя-

тельности, проявляет от-

носительную независи-

мость от взрослого; 

– проявляет доброжела-

тельное отношение к де-

тям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе дея-

тельности, благодарит за 

помощь; 

– занимается различными 

видами детской деятель-

сходным значением; 

 правильно употребляет 

грамматические формы 

слова; продуктивные и 

непродуктивные словооб-

разовательные модели; 

 составляет различные 

виды описательных рас-

сказов, текстов (описание, 

повествование, с элемен-

тами рассуждения) с со-

блюдением цельности и 

связности высказывания; 

 умеет составлять твор-

ческие рассказы; 

 владеет простыми фор-

мами фонематического 

анализа, способен осу-

ществлять сложные фор-

мы фонематического ана-

лиза (с постепенным пе-

реводом речевых умений 

во внутренний план), 

осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями 

«слово» и «слог», «пред-

ложение»; 

 осознает слоговое стро-

ение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с от-

крытыми, закрытыми сло-

гами, трехсложных с от-

крытыми слогами, одно-

сложных); 

 правильно произносит 

звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

 владеет основными спо-

собами продуктивной де-

ятельности проявляет 

инициативу и самостоя-

тельность в разных видах 

деятельности: в игре, об-

щении, конструировании 

и 

 др.; 

 выбирает род занятий, 

участников по совместной 

деятельности, избира-
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личные игры; 

 проявляет интерес к 

действиям других обуча-

ющихся, может им под-

ражать; 

 замечает несоответствие 

поведения других обуча-

ющихся требованиям пе-

дагогического работника; 

 выражает интерес и про-

являет внимание к раз-

личным эмоциональным 

состояниям человека; 

 показывает по словесной 

инструкции и может 

назвать два - четыре ос-

новных цвета и две - три 

формы; 

 выбирает из трех пред-

метов разной величины 

"самый большой" ("самый 

маленький"); 

 усваивает сведения о 

мире людей и рукотвор-

ных материалах; 

 считает с соблюдением 

принципа "один к одно-

му" (в доступных преде-

лах счета); 

 знает реальные явления 

и их изображения: кон-

трастные времена года 

(лето и зима) и части су-

ток (день и ночь); 

 эмоционально положи-

тельно относится ко всем 

видам детской деятельно-

сти, ее процессу и резуль-

татам; 

 владеет некоторыми 

операционально-

техническими сторонами 

изобразительной деятель-

ности, пользуется каран-

дашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные 

этапы предстоящей рабо-

ты с помощью педагоги-

ческого работника; 

 с помощью педагогиче-

ности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого вре-

мени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причин-

но-следственные связи 

между условиями жизни, 

внешними и функцио-

нальными свойствами в 

животном и растительном 

мире на основе наблюде-

ний и практического экс-

периментирования; 

– осуществляет «пошаго-

вое» планирование с по-

следующим словесным 

отчетом о последователь-

ности действий сначала с 

помощью взрослого, а за-

тем самостоятельно; 

– имеет представления о 

времени на основе наибо-

лее характерных призна-

ков (по наблюдениям в 

природе, по изображени-

ям на картинках); узнает и 

называет реальные явле-

ния и их изображения: 

времена года и части су-

ток; 

– использует схему для 

ориентировки в простран-

стве; 

– владеет ситуативной ре-

чью в общении с другими 

детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуни-

кативными умениями, 

взаимодействует с окру-

жающими взрослыми и 

сверстниками, используя 

речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно 

получать новую инфор-

мацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все 

части речи, кроме прича-

стий и деепричастий, про-

являет словотворчество; 

– сочиняет небольшую 

сказку или историю по 

тельно и устойчиво взаи-

модействует с детьми; 

 участвует в коллектив-

ном создании замысла в 

игре и на занятиях; 

 передает как можно бо-

лее точное сообщение 

другому, про являя вни-

мание к собеседнику; 

 регулирует свое поведе-

ние в соответствии с 

усвоенными нормами и 

правилами, проявляет ко-

оперативные умения в 

процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, 

справедливо распределяет 

роли, помогает друзьям и 

т. п.); 

 отстаивает усвоенные 

нормы и правила перед 

ровесниками и взрослы-

ми; 

 использует в играх зна-

ния, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художе-

ственной литературой, 

картинным материалом, 

народным творчеством, 

историческими сведения-

ми, мультфильмами и т. 

п.; 

 переносит ролевые дей-

ствия в соответствии с 

содержанием игры на си-

туации, тематически 

близкие знакомой игре; 

 использует в процессе 

продуктивной деятельно-

сти все виды словесной 

регуляции: словесный от-

чет, словесное сопровож-

дение и словесное плани-

рование деятельности; 

 устанавливает причин-

но-следственные связи 

между условиями жизни, 
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ского работника и само-

стоятельно выполняет 

ритмические движения с 

музыкальным сопровож-

дением; 

 осваивает различные ви-

ды движения (бег, лаза-

нье, перешагивание); 

 обладает навыками эле-

ментарной ориентировки 

в пространстве, (движе-

ние по сенсорным дорож-

кам и коврикам, погруже-

ние и перемещение в су-

хом бассейне); 

 действует в соответ-

ствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, а 

затем самостоятельно 

простейшие построения и 

перестроения, физические 

упражнения в соответ-

ствии с указаниями ин-

структора по физической 

культуре (воспитателя); 

 стремится принимать 

активное участие в по-

движных играх; 

 выполняет орудийные 

действия с предметами 

бытового назначения с 

незначительной помощью 

педагогического работни-

ка; 

 с незначительной помо-

щью педагогического ра-

ботника стремится под-

держивать опрятность во 

внешнем виде, выполняет 

основные культурно-

гигиенические действия, 

ориентируясь на образец 

и словесные просьбы пе-

дагогического работника. 

теме, рассказывает о сво-

их впечатлениях, выска-

зывается по содержанию 

литературных произведе-

ний (с помощью взросло-

го и самостоятельно); 

– изображает предметы с 

деталями, появляются 

элементы сюжета, компо-

зиции; 

– положительно эмоцио-

нально относится к изоб-

разительной деятельно-

сти, ее процессу и резуль-

татам, знает материалы и 

средства, используемые в 

процессе изобразительной 

деятельности, их свой-

ства; 

– знает основные цвета и 

их оттенки; 

– сотрудничает с другими 

детьми в процессе выпол-

нения коллективных ра-

бот; 

– внимательно слушает 

музыку, понимает и ин-

терпретирует выразитель-

ные средства музыки, 

проявляя желание само-

стоятельно заниматься 

музыкальной деятельно-

стью; 

– выполняет двигатель-

ные цепочки из трех-пяти 

элементов; 

– выполняет общеразви-

вающие упражнения, 

ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам 

взрослого свое самочув-

ствие, может привлечь его 

внимание в случае плохо-

го самочувствия, боли и т. 

п.; 

– самостоятельно умыва-

ется, следит за своим 

внешним видом, соблю-

дает культуру поведения 

за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за 

внешними и функцио-

нальными свойствами в 

животном и растительном 

мире на основе наблюде-

ний и практического экс-

периментирования; 

 владеет элементарными 

математическими пред-

ставлениями - количество 

в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1—9 в правиль-

ном и зеркальном (пере-

вернутом) изображении, 

среди наложенных друг 

на друга изображений, 

соотносит их с количе-

ством предметов;  

 решает простые ариф-

метические задачи устно, 

используя при необходи-

мости в качестве счетного 

материала символические 

изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет простран-

ственное расположение 

предметов относительно 

себя (впереди, сзади, ря-

дом со мной, надо мной, 

подо мной), геометриче-

ские фигуры и тела. 

 определяет времена года 

(весна, лето, осень, зима), 

части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 самостоятельно получа-

ет новую информацию 

(задает вопросы, экспери-

ментирует); 

 пересказывает литера-

турные произведения по 

иллюстративному матери-

алу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержа-

ние которых отражает 

эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный 

опыт детей; 

 составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных кар-
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вещами личного пользо-

вания. 

тинок, используя графи-

ческие схемы, наглядные 

опоры; 

 составляет с помощью 

взрослого небольшие со-

общения, рассказы «из 

личного опыта»; 

 владеет предпосылками 

овладения грамотой; 

 стремится к использо-

ванию различных средств 

и материалов в процессе 

изобразительной деятель-

ности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто 

для лепки, различные ви-

ды бумаги, ткани для ап-

пликации и т. д.); 

 проявляет интерес к 

произведениям народной, 

классической и современ-

ной музыки, к музыкаль-

ным инструментам; 

 имеет элементарные 

представления о видах 

искусства; 

 сопереживает персона-

жам художественных 

произведений; 

 выполняет основные 

виды движений и упраж-

нения по словесной ин-

струкции взрослых; 

 выполняет согласован-

ные движения, а также 

разноименные и разнона-

правленные движения; 

 осуществляет элемен-

тарное двигательное и 

словесное планирование 

действий в ходе спортив-

ных упражнений; 

 знает и подчиняется 

правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными 
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нормами и правилами 

здорового образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организа-

цией по Программой для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошколь-

ного образования, в котором определены государственные гарантии качества образова-

ния. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечива-

емых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и 

т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

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

межуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социаль-

ного развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы Организации, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не толь-

ко возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различ-

ных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребен-

ка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включа-
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ющая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности; 

 карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инстру-

ментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества  обра-

зовательной деятельности по Программе: 

1)  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-

школьного возраста с ТНР; 

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

временного постиндустриального общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного обра-

зования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо-

вательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

 с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

 разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации; 

5)  представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной орга-

низации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных обра-

зовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отноше-

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

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС до-

школьного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от соб-

ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной рабо-

ты с детьми с ТНР по Программе; 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образователь-

ной организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе неза-

висимая профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации;  
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализа-

ции адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в кото-

ром непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) 

и педагогический коллектив дошкольной образовательной организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организа-

ции материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП ДО 

для обучающихся с ТНР, которую они реализуют. Результаты оценивания качества об-

разовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основ-

ной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты об-

разовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Ор-

ганизации. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и дру-

гих условий реализации адаптированной основной образовательной программы в Орга-

низации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образо-

вания; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-

тексте оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и не-

зависимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-

мы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка ин-

дивидуального развития детей в рамках психолого-педагогической диагностики. 

Цель диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их даль-

нейшее планирование на основе полученных результатов. 

Результаты диагностики (мониторинга) используются также для решения следую-

щих образовательных задач: 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия; 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Цели и задачи реализации вариативной части ОП ДОУ 

В соответствии с Законом РФ об образовании, вариативная часть программы 

направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их 

семей, обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольника, специфи-

кой национальных, социокультурных условий, сложившимися традициями детского сада.  

На современном этапе развития образования детей дошкольного возраста акцент 

переносится на развитие личности ребенка во всем его многообразии: любознательности, 

целеустремленности, самостоятельности, ответственности, креативности, обеспечиваю-

щих успешную социализацию подрастающего поколения, повышение конкурентоспособ-

ности личности и, как следствие, обществ и государства. 

Современное образование все более и более ориентировано на формирование клю-

чевых личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно сопряженных с 

опытом их применения в практической деятельности, которая позволяет воспитанникам 

достигать результатов в неопределенных, проблемных ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими решать проблемы, направлены на совершенствование умений 

оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей детей. 

 

Направления инновационной деятельности 

Перспективными направлениями инновационной деятельности учреждения являет-

ся:  

1. Популяризация научных знаний «STEM-образование детей дошкольного и 

школьного возраста» и «Робототехника как инструмент формирования исследова-

тельских навыков у старших дошкольников»  
Цель: развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество  

Задачи:  

 содействовать повышению привлекательности науки для подрастающего поко-

ления, поддержки научно-технического творчества детей;  

 создавать условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышение заинтересованно-

сти детей в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

 обеспечивать интеллектуально-познавательное развитие детей на основе исполь-

зования развивающих технологий, повышения заинтересованности подрастающего поко-

ления в научных познаниях об устройстве мира и общества; 

 развивать критическое мышление; 

 развивать любознательность, познавательную активность, познавательные спо-

собности, совершенствовать разные стороны речи ребенка; 

 развивать информационно-социальную компетентность, потребность в творче-

ском самовыражении, инициативность и самостоятельность; 

 формировать навыки коллективной работы в синтезе с индивидуализацией обра-

зования (умение договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически 

обоснованными фактами и т.д.); 

 формировать интерес к профессиям и специальностям XXI века в области ин-

формационных технологий (аналитики, инженеры и операторы электронно-
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вычислительных систем, специалисты машиностроительных отраслей, специалисты в об-

ласти робототехнике, автоматики, ядерной физики, и т.д.);  

 создать условия для выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей, 

имеющих неординарное мышление и проявляющих особые способности и стремление к 

научно-техническому творчеству. 

 развить конструктивные умения и художественно-творческие способности де-

тей, познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования.   

 

2. Формирование ЗОЖ (навыки самообслуживание – уход за зубами») 

Цель: приобретение знаний, умений и практических навыков для обучения детей 

дошкольного возраста навыкам самообслуживания по уходу за зубами. 

Задачи: 

 раскрыть основы первичной профилактики кариеса зубов, воспитывать навыки 

ухода за зубами; 

 гигиеническое обучение и воспитание навыков ухода за зубами; 

 воспитывать у детей понимание ценности здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (полезные привычки, двигательный режим, за-

каливание, питание, сон и др.);  

 формировать у детей устойчивую положительную мотивацию к сохранению и 

укреплению своего здоровья; развитию функциональных   и   адаптационных возможно-

стей детского организма. 

 

3. Ранняя профориентация 

Цель: содействие профессианальному самоопределению приобщения детей к соци-

альнозначимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Задачи: 

 сформировать у детей старшего дошкольного возраста мотивационные установ-

ки к труду как к средству развития личности и общества в целом; 

 создать образовательную среду, моделирующую профессиональную среду со-

временных и востребованных профессий. 

 

4. Патриотическое, духовно-нравственное воспитание и формирование основ 

российской идентичности. 

Цель: формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готов-

ности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 

Задачи: 

 развивать духовно-нравственную культуру ребенка, формировать ценностные 

ориентации средствами традиционной народной культуры родного края и города 

 формировать представление о крае, в котором мы живем, воспитывать чувство 

гордости за свою страну, край, город. 

 приобщать к национально - культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям; 

Дополнительное образование 

 

Дошкольное учреждение осуществляет индивидуальное творческое, познавательное, 

физическое развитие, обеспечивает эмоциональное благополучие и социальную адапта-

цию дошкольников через организацию дополнительного образования. В дошкольном 

учреждении работают кружки по следующим направлениям:   

- художественно-эстетического развития; 

- физкультурно-спортивного; 
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- технической направленности; 

- социально-педагогической направленности; 

- естественно-научной направленности. 

 Кружки направлены на познание окружающего мира, развитие интеллектуальных 

способностей, дают детям возможность шире познавать мир искусства, реализовывать 

свои возможности через различные виды художественно-творческой деятельности, со-

вершенствовать физические навыки детей развивать двигательные способности и каче-

ства.  

Занятия кружков проводятся один раз в неделю, во вторую половину дня продол-

жительностью от 20 до 30 минут в зависимости от возраста детей. Кружки позволяют пе-

дагогам вести углубленную работу с дошкольниками по одному из направлений с приме-

нением современных технологий. 

Дополнительное образование детей осуществляется через реализацию авторских 

программ педагогов дошкольного учреждения. 

 
№ 

п/п 
Наименование Возрастная группа Руководитель Сроки 

 

Кружки физкультурно-спортивного направления 
1. Спортивная секция чир-

лидинг «Яркие звезды» 
 

Дети 5-7 лет Бутырина М. А. 

инструктор по фи-

зической культуре 

1 раз в неде-

лю 

2. Кружок    физического 

развития 
«Детский фитнес» 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 6-7 лет 

Енгалычева Т. А. 
Воспитатель 

1 раз в неде-

лю 

Кружки  естественнонаучной направленности   
3. Кружок   интеллектуаль-

ного   развития  «Интел-

лекТик» 

Группа компенсирующей 

направленности для  детей с 

ТНР 5-6 лет 

Касаткина Т. В. 

воспитатель 
1 раз в неде-

лю 

4. Кружок интеллектуально-

творческого развития с 

использованием техноло-

гии В. В. Воскобовича 

«Игровой калейдоскоп» 

Группа компенсирующей 

направленности  для детей 

ТНР 6-7 лет 

 Матюхина С. А. 
воспитатель 

1 раз в неде-

лю 

 Туристско-краеведческой направленности 
5. «Клуб путешественни-

ков» 
Группа компенсирующей 

направленности для  детей с 

ТНР 5-6 лет 

Данилова П.М. 
воспитатель 

1 раз в неде-

лю 

Кружки технической направленности  
6.  Кружок   «Робошкола» Дети 5-7 лет  Кузнецова А.В., ст. 

воспитатель 
1 раз в неде-

лю 
Кружки художественной направленности 

7.  Театральная студия    Дети 5-7 лет Орёл О.В., муз. ру-

ководитель 
1 раз в неде-

лю 

  

1.4.2. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом специфики национально-

культурных особенностей. Дошкольное учреждение расположено на территории Дальнего 

Востока с его исконным проживанием коренных малочисленных народов Приамурья и 

Крайнего Севера, поэтому образовательный процесс строится с учетом национально-

регионального компонента. 

Население г. Амурска и Амурского района многонационально, самые многочис-

ленные представители – русские. Коренными народностями являются нанайцы, ульчи, 
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удэгейцы. Знакомство воспитанников с культурой коренных народностей происходит при 

реализации направления работы по региональному компоненту. Данный раздел представ-

лен содержанием работы по знакомству детей с историей, географией Хабаровского края, 

культурой коренных народов Приамурья. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются клима-

тические условия. Климатические условия Дальневосточного региона имеют свои особен-

ности: недостаточное количество теплых дней в году, зима продолжительная, с низкими 

температурами воздуха. Годовой максимум температуры воздуха составляет +33 градуса, 

абсолютный минимум –42 градуса. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на предупреждение заболеваемости и оздоровле-

ние детей. Решению вопросов оздоровления воспитанников помогает взаимодействие с 

детской поликлиникой. 

В связи с климатическими условиями нашего региона организация режима дня 

строится с учетом сезонных изменений. В теплое время (01 июня по 31 августа) – жизне-

деятельность детей преимущественно, организуется на открытом воздухе, увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе. В холодный период (1 

сентября по 31 мая), когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов, усиливается 

ветер до 15 м/с, время пребывания детей на улице сокращается. В группах раннего и 

младшего дошкольного возраста прогулка переносится в помещение. 

Основными отраслями г. Амурска остаются энергетическая, оборонная, машино-

строительная, лесоперерабатывающая, пищевая и гидрометаллургическая промышлен-

ность.  При реализации образовательной области «Познавательное развитие», «Социаль-

но-коммуникативное» вводятся темы по ознакомлению с профессиональной деятельно-

стью взрослых.  

В системе патриотической работы реализуется программа краеведческой направ-

ленности «Малышам о Хабаровском крае» автор-составитель Орешкова М. А., старший 

воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 

Хабаровска «Детский сад № 159» и методические материалы из опыта работы дошкольно-

го учреждения, города и района.  

Содержание работы по реализации регионального компонента направлено на фор-

мирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:  

- воспитание у дошкольников патриотизма через приобщение к истокам русской 

народной культуры; 

- формирование любви к своему городу, району, краю, чувства гордости за них. 

- знакомство с их достопримечательностями, историей, традициями, культурой.                

           Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей:  

 «Познавательное развитие» (культура и быт, история, традиции, достопримеча-

тельности);  

 «Речевое развитие» (фольклор, поэтические произведения поэтов и писателей – 

земляков);  

 «Художественно-эстетическое развитие» (художественно-творческая деятель-

ность);  

 «Физическое развитие» (народные игры); 

 «Социально-коммуникативное развитие» (поведение в быту, социуме, природе). 

 Для ознакомления воспитанников с культурно-историческими, природно-

климатическими, экологическими, национально-культурными и этнокультурными осо-

бенностями региона в учреждении создана и используется предметно - развивающая сре-

да: патриотические уголки в группах, мини-музеи, подборки художественной литературы 

и др. 
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Целью реализации регионального компонента является формирование начал само-

сознания ребенка-дошкольника и овладение элементарными сведениями по истории, гео-

графии и культуры родного края, развитие духовно-нравственной культуры ребенка, фор-

мирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родно-

го края, воспитания бережного отношения к природе.  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитив-

ный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона).  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образова-

тельном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской де-

ятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

Задачи реализации регионального компонента через образовательные обла-

сти: 

 

Образовательные 

области 

Задачи Содержание и формы работы 

с дошкольниками 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей до-

школьного возраста чув-

ство любви и привязанно-

сти к малой родине, род-

ному дому, проявления на 

этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений 

к окружающему миру и 

людям. 

Использовать знания о 

родном крае в игровой де-

ятельности. Вызывать ин-

терес и уважительное от-

ношение к культуре и тра-

дициям родного края, 

стремление сохранять 

национальные ценности. 

- встречи с интересными людьми, коренными 

жителями Хабаровского края; 

- проведение экологических акций: «Спасем 

дальневосточные леса от пожаров», «Накорми 

зимующих птиц» и т.д.; 

- знакомство с трудом коренных народов 

(охота, рыбалка), профессиями родителей, 

жителей Амурска; 

- трудовые поручения, организация мини-

огородов, участие в озеленении территории 

детского сада; 

- посещение городского музея, социально зна-

чимых учреждений (почта, магазины, библио-

теки и т.п.);   

- закрепление правил поведения ребенка в 

природе (лесу, на воде и т.д.), на улицах горо-

да, при возникновении опасных ситуаций;  

- поддержание желания у детей отображать в 

сюжетно-ролевой игре знания об окружающей 

действительности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к исто-

рии Хабаровского края. 

Формировать представле-

ния о традиционной куль-

туре родного края через 

ознакомление с природой. 

Воспитывать патриотиче-

- знакомство с историей Хабаровского края, го-

рода; 

- знакомство с символикой края, района, города; 

- беседы с интересными людьми, о их дости-

жениях; 

- знакомство с дальневосточными писателями; 

- игры в уголках для экспериментирования, в 



Документ подписан электронной подписью. 

23 
 

ские чувства к своей малой 

родине через приобщение 

к культуре, истории, гео-

графии родного края. 

центрах игр с песком, водой; 

- дидактические игры экологической направ-

ленности, коллекционирование; 

- проектная деятельность по изучению флоры 

и фауны Амурского района, края; 

- экскурсии в городской краеведческий музей 

для знакомства с экспозициями по темам: 

«Одежда», «Посуда», «Жилище», «Перво-

строители», «Великая Отечественная война», 

«Жизнь народов Приамурья» и др.;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу; 

- экологические праздники, акции, игры эко-

логического содержания. 

Речевое развитие Развивать речь, мышле-

ние, через знакомство с 

культурой Хабаровского 

края, народов Приамурья 

- обогащение словаря через расширение зна-

ний об окружающем мире; 

- чтение художественной литературы, знаком-

ство с произведениями писателей, поэтов 

Дальнего Востока, народным творчеством; 

- беседы, решение проблемных ситуаций; 

- словесные игры. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Приобщать детей к музы-

кальному творчеству род-

ного края; воспитывать 

любовь в родной земле 

через слушание музыки, 

разучивание песен, хоро-

водов, традиций Хабаров-

ского края. Формировать 

практические умения по 

приобщению детей к раз-

личным народным декора-

тивно-прикладным видам 

деятельности. 

- экскурсии в детскую библиотеку на выстав-

ки изостудий, детских работ, местных худож-

ников, с целью расширения кругозора о раз-

личных жанрах искусства;  

- слушание произведений народной музы-

кальной культуры; 

- знакомство с дальневосточными композито-

рами, музыкантами; 

- знакомство с промыслами народов Приаму-

рья; 

- знакомство с народными праздниками, обы-

чаями; 

- инсценировка, драматизация сказок народов 

Приамурья. 

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную 

свободу, физическую вы-

носливость, смекалку, 

ловкость через традици-

онные игры, забавы наро-

дов Приамурья 

- народные игры, спортивные праздники и раз-

влечения; 

- соревновательные состязания; 

- физкультурные досуги; 

- недели здоровья; 

- подвижные игры, игры на асфальте; 

- зимние игры-забавы, катание на лыжах, сан-

ках, с ледяной горки; 

- занятия из серии «Забочусь о своем здоро-

вье». 

 

1.4.3. Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Вариативная часть программы строится на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей – позволяет формировать у дошкольников более полные пред-

ставления об окружающей действительности. 
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Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Сущность его выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят перед педа-

гогом решаются им посредством педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя 

из знания его возрастных, психических особенностей и условий жизни. 

Принцип непрерывности обеспечивается взаимодействием двух социальных инсти-

тутов: семьи и образовательной организации. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую защи-

щенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для его са-

мореализации. 

Принцип максимального использования в работе различных анализаторов: слухо-

вого, зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-кинестетического. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь 

на его потребности и потенциальные возможности. 

 Принцип деятельностного подхода – ключевой в развитии интеллектуальных спо-

собностей, где требуется активная познавательная позиция, которую необходимо воспи-

тывать с дошкольного возраста. 

Принцип непрерывности и преемственности в осуществлении здоровьесберегаю-

щей деятельности в дошкольном учреждении. 

Принцип природосообразности – учёт закономерностей возрастного развития де-

тей. 

Принцип учёта регионально-климатических условий. 

  

1.4.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Результаты освоения вариативной части программы сформулированы в виде целе-

вых ориентиров для детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Приоритетное 

направление 

целевые ориентиры для 

детей раннего возраста 

(к 3 годам) 

целевые ориентиры для детей дошкольного 

возраста (к 7 годам) 

Популяризация 

научных знаний 

«STEM-

образование детей 

дошкольного и 

школьного воз-

раста» и «Робото-

техника как ин-

струмент форми-

рования исследо-

вательских навы-

ков у старших 

дошкольников» 

- дети проявляют инициа-

тиву и самостоятельность 

в разных видах деятель-

ности – игре, общении, 

познавательно-

исследовательской дея-

тельности, конструирова-

нии и др.; 

- дети легко могут прово-

дить элементарные опы-

ты совместно с воспита-

телем; 

- у детей сформирован 

устойчивый интерес к 

конструкторской дея-

тельности, желание экс-

периментировать, тво-

рить, изобретать, 

- ребенок различает ос-

новные формы деталей 

- активно проявляет любознательность, как во 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

задавая вопросы, так и самостоятельно, уста-

навливая причинно-следственные связи. Интел-

лектуальные способности ребенка проявляются 

в умении самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы или поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать, ак-

тивно формируя элементарные представления 

из области живой природы, естествознания, ма-

тематики и т.п. Это проявляется во владении 

способами элементарного планирования дея-

тельности, построения замысла, умении выби-

рать себе партнеров по совместной деятельно-

сти; 

- способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- способен проявлять инициативу и самостоя-

тельность в разной деятельности- игре, обще-
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строительного материала. 

С помощью взрослого 

сооружает разнообразные 

постройки, используя 

большинство форм.  

- разворачивает игру во-

круг собственной по-

стройки 

нии, познавательно-исследовательской дея-

тельности конструировании и пр.; 

- обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, в 

конструировании, создании собственных об-

разцов, творческих фантазиях; 

- получает опыт положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- овладевает способностью договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других; 

- получает возможность адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

стараться разрешать конфликты. 

Ранняя 

профориентация  

 - знает несколько современных профессий, со-

держание их деятельности (например, предпри-

ниматель, фермер, программист, модельер и 

др.); 

 - любит трудиться, делать полезные предметы 

для себя и радовать других; 

- сформированы мотивационные установки к 

труду как к средству развития личности и об-

щества в целом; 

Патриотическое, 

духовно-

нравственное вос-

питание и форми-

рование основ 

российской иден-

тичности. 

 

- дети проявляют интерес 

к народной культуре 

(сказкам, игрушкам, бы-

товым предметам) 

- знают традиционную народную культуру род-

ного края и города 

- сформированы представления о стране, род-

ном крае, городе и проявляют чувство гордости  

- проявляют интерес к национально - культур-

ному наследию: образцам национального мест-

ного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным тради-

циям; 

Физическое 

развитие 

- имеет простейшие поня-

тия о важности для здо-

ровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий 

физическими упражнени-

ями, прогулки (знает, что 

нужно мыть руки, чи-

стить зубы, делать заряд-

ку, гулять на свежем воз-

духе и т.д.); 

 

Формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни: 

- имеет сформированные представления о здо-

ровом образе жизни: об особенностях строения 

и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном пита-

нии, значении двигательной активности в жиз-

ни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и во-

ды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Приобретение знаний, умений и практических 

навыков самообслуживания по уходу за зубами:  

- имеет сформированный навык чистки зубов 

по уходу за полостью рта; 

- самостоятельно осуществляет навык «Чистка 

зубов». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ до-

школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования ис-

пользуются образовательные модули по образовательным областям (направлениям разви-

тия детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания обра-

зовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развива-

ющей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и ин-

тересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определены климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельно-

сти по направлениям, обозначенным образовательными областями, Организация следует 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частно-

сти принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образо-

вания детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в со-

ответствии с этими принципами, Организацией принимается во внимание неравномер-

ность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значи-

тельные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образо-

вание обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образо-

вания, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», 

при разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитан-

ников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы специали-

стов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с 

ФФН или с заиканием получает образование по основной образовательной программе 

дошкольного образования, а воспитанник с ОНР – по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образо-

вание».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленно-

сти, его образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дано с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошколь-

ников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических посо-

биях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий ре-

ализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и ин-

тересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной де-

ятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды 

игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, ди-

дактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, соци-

альные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных момен-

тов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых деть-

ми видов деятельности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естествен-

нонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экс-

курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и пред-

ставленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учи-

тываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каж-

дого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

речи. 

Образовательная деятельность реализуется в следующих образовательных обла-

стях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работни-

ком и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педа-

гогическим работником; 
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 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье 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. 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Основные направления работы 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и пред-

почтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Обучение игре детей млад-

шего школьного возраста с 

ТНР проводится в форме 

развивающих образователь-

ных ситуаций, направлен-

ных на преодоление у обу-

чающихся речевого и нере-

чевого негативизма. Для 

этого все специалисты стре-

мятся придать отношениям 

обучающихся к окружаю-

щим педагогическим работ-

ником и детям положитель-

ную направленность. 

В ходе обучающих игр с 

детьми первого уровня ре-

чевого развития педагогиче-

ские работники организуют 

игровые ситуации, позволя-

ющие детям с помощью не-

вербальных и вербальных 

средств общения выражать 

радость от достижения це-

лей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или 

в малых группах (два - три 

обучающихся). 

В различных предметных и 

Содержание образователь-

ной области "Социально-

коммуникативное развитие" 

направлено на совершен-

ствование и обогащение 

навыков игровой деятельно-

сти обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их 

к элементарным общепри-

нятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим 

работником, в том числе 

моральным, на обогащение 

первичных представлений о 

тендерной и семейной при-

надлежности. Активное 

включение в образователь-

ный процесс разнообразных 

игр во всех формах и 

направлениях общеразвива-

ющей и коррекционно-

развивающей работы с до-

школьниками с ТНР на про-

тяжении их пребывания в 

дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Содержание образователь-

ной области "Социально-

коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с 

ТНР навыков игровой дея-

тельности, дальнейшее при-

общение их к общеприня-

тым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим 

работником, в том числе 

моральным, на обогащение 

первичных представлений о 

тендерной и семейной при-

надлежности. 

В этот период в коррекци-

онно-развивающей работе с 

детьми педагогические ра-

ботники создают и расши-

ряют знакомые образова-

тельные ситуации, направ-

ленные на стимулирование 

потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в коопера-

тивных действиях с другими 

детьми во всех видах дея-

тельности, продолжается 
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ролевых играх с предмета-

ми-орудиями бытового 

назначения, с игрушками 

педагогические работники 

уточняют представления 

обучающихся о цвете пред-

метов (красный, синий, жел-

тый, зеленый, черный, бе-

лый), учат обучающихся 

различать предметы по цве-

ту (противопоставление по 

принципу "такой - не та-

кой", выбор предметов од-

ного цвета из группы пред-

метов, разных по форме и 

величине; различение кон-

трастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих 

играх обучающиеся соотно-

сят цвет предмета со сло-

вом. 

 Педагогические работники 

в различных педагогических 

ситуациях, в режимные мо-

менты, в игре формируют у 

обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, куль-

турно-гигиенические навы-

ки, навыки выполнения эле-

ментарных трудовых пору-

чений с их помощью. 

Всеми педагогическими ра-

ботниками образовательной 

организации в подборе до-

ступного детям речевого ма-

териала применительно к 

игровым ситуациям и тру-

довым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная 

направленность всего педа-

гогического процесса. Педа-

гогические работники обу-

чают обучающихся исполь-

зовать невербальные и вер-

бальные средства общения в 

процессе самообслужива-

ния, выполнения культурно-

гигиенических процедур, 

элементарных трудовых по-

ручений, во время игры: со-

общать о своих действиях, 

Объектом особого внимания 

педагогических работников, 

работающих с детьми (учи-

телей-логопедов, воспитате-

лей, музыкальных руково-

дителей) становится уточ-

нение и совершенствование 

использования детьми с 

нарушением речи коммуни-

кативных средств, проявля-

ющихся в игре: положи-

тельных взаимоотношений, 

организованности, выдерж-

ки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмо-

ции и подчинять их прави-

лам группового взаимодей-

ствия в соответствии с об-

щим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной 

направленности реализуется 

в подборе доступного детям 

речевого материала приме-

нительно к творческим и 

дидактическим играм, ситу-

ациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок 

среднего дошкольного воз-

раста с нарушениями речи. 

Основное внимание педаго-

гических работников в раз-

личных образовательных 

ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с 

ТНР использованию, прежде 

всего, вербальных (в соче-

тании с невербальными) 

средств общения в процессе 

игры, организованной дея-

тельности, в режимные мо-

менты. 

Педагогические работники 

создают образовательные 

ситуации, направленные на 

стимулирование у обучаю-

щихся потребности в со-

трудничестве, в кооператив-

ных действиях с другими 

детьми во всех видах дея-

тельности. На этой основе 

осуществляется работа по 

активизации речевой дея-

работа по активизации рече-

вой деятельности, по даль-

нейшему накоплению деть-

ми словарного запаса. 

Образовательную деятель-

ность в рамках области "Со-

циально-коммуникативное 

развитие" проводят воспита-

тели, интегрируя ее содер-

жание с тематикой логопе-

дической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная 

деятельность едагогических 

работников с обучающими-

ся с ТНР предполагает сле-

дующие направления рабо-

ты: дальнейшее формирова-

ние представлений обучаю-

щихся о разнообразии 

окружающего их мира лю-

дей и рукотворных материа-

лов; воспитание правильно-

го отношения к людям, к 

вещам; обучение способам 

поведения в обществе, от-

ражающим желания, воз-

можности и предпочтения 

обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у 

обучающихся активизирует-

ся речевая деятельность, 

расширяется словарный за-

пас. 

Основное внимание обра-

щается на совершенствова-

ние игровых действий и 

точное выполнение игровых 

правил в дидактических и 

подвижных играх и упраж-

нениях. 

 В этот период большое зна-

чение приобретает создание 

предметно-развивающей 

среды и привлечение обу-

чающихся к творческим иг-

рам. Воспитатели организу-

ют сюжетно-ролевые и теат-

рализованные игры с деть-

ми, осуществляя недирек-

тивное руководство ими. 
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демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в 

случае возникновения труд-

ностей. 

Образовательную деятель-

ность в рамках указанной 

образовательной области 

проводят воспитатели, со-

гласуя ее содержание с те-

матикой работы, проводи-

мой учителем-логопедом. 

Активными участниками 

образовательного процесса в 

области "Социально-

коммуникативное развитие" 

должны стать родители (за-

конные представители) обу-

чающихся, а также педаго-

гические работники, рабо-

тающие с детьми с ТНР. 

 

тельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть об-

разовательной области "Со-

циально-коммуникативное 

развитие" включается в сов-

местную образовательную 

деятельность педагогиче-

ских работников и обучаю-

щихся в процессе овладения 

всеми образовательными 

областями, в групповые и 

индивидуальные логопеди-

ческие занятия. В игре воз-

никают партнерские отно-

шения, поэтому социальная 

сфера "ребенок среди 

сверстников" становится 

предметом особого внима-

ния педагогических работ-

ников. Взаимодействие пе-

дагогического работника с 

детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообще-

ства в целом. 

Образовательную деятель-

ность в рамках области "Со-

циально-коммуникативное 

развитие" проводят воспита-

тели, интегрируя ее содер-

жание с тематикой логопе-

дической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. 

Для формирования комму-

никативных способностей 

обучающихся среднего до-

школьного возраста с ТНР 

учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно опре-

делить, насколько та или 

иная предметно-игровая си-

туация будет стимулировать 

доступные им средства об-

щения (вербальные и невер-

бальные). 

В образовательный процесс 

в области "Социально-

коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать роди-

телей (законных представи-

телей) обучающихся, а так-

Элементы сюжетно-ролевой 

и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные иг-

ры, подвижные, дидактиче-

ские игры активно включа-

ются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррек-

ционно-развивающей рабо-

ты. 

Работа с детьми старшего 

дошкольного возраста пред-

полагает активное примене-

ние игротерапевтических 

техник с элементами кукло-

терапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по пси-

хотерапевтическим методи-

кам (работа с детской агрес-

сией, страхами, тревожно-

стью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с пе-

дагогическими работниками 

группы и родителям (закон-

ным представителям). 

Педагогические работники 

уделяют основное внимание 

формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее 

основных функций (комму-

никативной, регулирующей, 

познавательной). Обучаю-

щиеся вовлекаются в раз-

личные виды деятельности, 

естественным образом обес-

печивающие их коммуника-

тивное взаимодействие с 

педагогическим работником 

и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращает-

ся на формирование у обу-

чающихся представления о 

Родине: о городах России, о 

ее столице, о государствен-

ной символике, гимне стра-

ны. У обучающихся в раз-

личных ситуациях расши-

ряют и закрепляют пред-

ставления о предметах быта, 

необходимых человеку, о 

макросоциальном окруже-



Документ подписан электронной подписью. 

31 
 

же всех остальных специа-

листов, работающих с деть-

ми с тяжелыми нарушения-

ми речи. 

 

нии. 

Педагогические работники 

создают условия для фор-

мирования экологических 

представлений у обучаю-

щихся, знакомя их с функ-

циями человека в природе 

(потребительской, природо-

охранной, восстановитель-

ной). 

В рамках раздела особое 

внимание обращается на 

развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма по-

ведения в опасных ситуаци-

ях: в помещении, на прогул-

ке, на улице, в условиях по-

ведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое вни-

мание уделяется формиро-

ванию у обучающихся ин-

теллектуальной и мотиваци-

онной готовности к обуче-

нию в образовательной ор-

ганизации. У обучающихся 

старшего дошкольного воз-

раста активно развивается 

познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой 

и эмоциональный компо-

ненты). Педагогические ра-

ботники, осуществляя сов-

местную деятельность с 

детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятель-

ности их интересуют, сти-

мулируют их развитие, со-

здают предметно-

развивающую среду, исходя 

из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками 

образовательного процесса в 

области "Социально-

коммуникативное развитие" 

являются родители (закон-

ные представители) обуча-

ющихся, а также все педаго-

гические работники, рабо-

тающие с детьми с ТНР. 
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При реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующие программы, технологии и пособия: 

 

Название программ Программа «Малышам о Хабаровском крае» М. А. Орешкова 

Технологии  социоигровая технология,  

технология деятельностного подхода «Ситуация», 

сказкотерапия 

Пособия  В. П. Кондрашов «Введение дошкольников в мир профессии»; 

Г. Н. Кузнецова «Организация ранней профориентации в ДОУ»; 

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии»; 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры»; 

О. А. Ботякова «Этнографический музей – детям»; 

И. Г. Гаврилова «Истоки русской народной культуры в детском 

саду; 

Е. А. Алябьева, Т. А. Шорыгина, И. Б. Кочанская Серия познава-

тельных сказок «Сказки-подсказки» 

Методические раз-

работки педагогов 

МБДОУ № 17 г. 

Амурска, внесенные 

в картотеки инно-

вационного педаго-

гического опыта об-

разовательного 

учреждения/РМЦ  

Сборник материалов педагогического коллектива МБДОУ № 17 г. 

Амурска «Ознакомление дошкольников с педагогическими про-

фессиями взрослых через использование современных техноло-

гий как механизм обновления содержания дошкольного образо-

вания». 

П. М. Данилова, «Технология «План-дело-анализ» в реализации 

проекта по организации сюжетно-ролевой игры «Банк»; 

П. М. Данилова, Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа по развитию инженерного мышления до-

школьников  средствами использованием конструктора 

«ФАНКЛАСТИК» 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

Направление Содержание образова-

тельной деятельности 

Периодичность 

Социальные отношения, иг-

ровая деятельность 

Утренний прием детей Ежедневно  

Активизирующее общение  Ежедневно 

Ситуативное общение Ежедневно 

Решение проблемных ситу-

аций 

Ежедневно 

Наблюдения Ежедневно 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Ежедневно 

Экскурсии  1 раз в месяц 

Беседы этического характе-

ра  

Ежедневно 

Чтение художественной ли-

тературы 

Ежедневно 

Проектная деятельность По плану 

Игры-занятия Ежедневно 

Утренний круг 1 раз в неделю 
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Сюжетно-ролевые, режис-

серские, творческие игры 

Ежедневно 

Дидактические игры Ежедневно 
Формирование основ граж-

данственности и патриотиз-

ма 

Беседы  Ежедневно 
Рассматривание иллюстра-

ций 

Ежедневно 

Беседы о важном Ежедневно (для возраста 5 – 

7 лет) 
Просмотр фильмов, слайдов По необходимости 

Поисково-

исследовательская деятель-

ность 

По необходимости 

Проблемные вопросы, игро-

вые проблемные ситуации 

Ежедневно  

Проблемные ситуации Ежедневно  

Экскурсии и целевые про-

гулки 

По плану 

Проектная деятельность По плану 

Тематические выставки По плану 
Общественные, народные и 

календарные праздники 

По плану 

Трудовое воспитание Трудовое поручение Ежедневно 
Труд-самообслуживание Ежедневно 
Дежурства  Ежедневно 
Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 
Художественный ручной 

труд 

1раз в 2 недели 

Общественно-полезный 

труд 

По плану 

Формирование основ без-

опасного поведения 

Беседы Ежедневно 
Игровые проблемные ситуа-

ции 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Ежедневно 

Минутки безопасности Ежедневно 
Дидактические и сюжетно-

ролевые игры 

Ежедневно 

Чтение художественной ли-

тературы 

1 раз в неделю 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами об-

разовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интерне-

та. 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Основные разделы работы 

 конструктивные игры и 

конструирование; 

 представления о себе и об 

окружающем природном 

мире; 

 элементарные математиче-

ские представления. 

 конструирование; 

 развитие представлений о 

себе и окружающем мире; 

 элементарные математи-

ческие представления. 

 

 конструирование; 

 развитие представлений о 

себе и об окружающем ми-

ре; 

 формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Содержание образователь-

ной области "Познаватель-

ное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной актив-

ности; обогащение их сен-

сомоторного и сенсорного 

опыта; формирование пред-

посылок познавательно-

исследовательской и кон-

структивной деятельности; 

формирование представле-

ний об окружающем мире; 

формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. 

В ходе образовательной дея-

тельности у обучающихся с 

ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: 

умение выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Для формирования кинети-

ческой основы движений 

пальцев рук у обучающихся 

с ТНР в процессе выполне-

ния последовательно орга-

низованных движений и 

конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в 

сюжетные игры вводятся 

Содержание образователь-

ной области "Познаватель-

ное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной 

активности обучающихся с 

ТНР, обогащение их сенсо-

моторного и сенсорного 

опыта, формирование пред-

посылок познавательно-

исследовательской и кон-

структивной деятельности, а 

также представлений об 

окружающем мире и фор-

мирование элементарных 

математических представ-

лений. 

В процессе разнообразных 

видов деятельности обуча-

ющихся узнают о функцио-

нальных свойствах и назна-

чении объектов, учатся ана-

лизировать их, устанавли-

вать причинные, временные 

и другие связи и зависимо-

сти между внутренними и 

внешними пространствен-

ными свойствами. При этом 

широко используются мето-

ды наблюдения за объекта-

ми, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, 

упражнения и различные 

игры. 

Содержание образователь-

ной области "Познаватель-

ное развитие" предполагает 

создание педагогическим 

работником ситуаций для 

расширения представлений 

обучающихся о функцио-

нальных свойствах и назна-

чении объектов, стимули-

руют их к анализу, исполь-

зуя вербальные средства 

общения, разнообразят си-

туации для установления 

причинных, временных и 

других связей и зависимо-

стей между внутренними и 

внешними свойствами. При 

этом широко используются 

методы наблюдения за объ-

ектами, демонстрации объ-

ектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные 

игры. Содержание образова-

тельной области "Познава-

тельное развитие" в этот пе-

риод обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР по-

знавательной активности, 

обогащение их сенсомотор-

ного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок 

познавательно-

исследовательской и кон-



Документ подписан электронной подписью. 

35 
 

ситуации, когда детям нуж-

но собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картин-

ки. В этом случае детям 

предлагают сборно-

разборные игрушки, до-

ступный им строительный 

материал, кукол и куколь-

ную одежду с множеством 

застежек: на пуговицах, на 

липучках, на молниях. Заня-

тия организуются таким об-

разом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающих-

ся к взаимодействию с педа-

гогическим работником и 

другими детьми. 

В специально подобранных 

играх активно развиваются 

произвольность, опосредо-

ванность восприятия, про-

странственные отношения, 

способность создавать целое 

из частей. С помощью этих 

игр педагогический работ-

ник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на 

основе установления сход-

ных признаков. 

Особое внимание педагоги-

ческий работник обращает 

на обучение обучающихся 

элементарному планирова-

нию и выполнению каких-

либо действий с его помо-

щью и самостоятельно 

(«Что будем делать снача-

ла?», «Что будем делать по-

том?»). 

 

Педагогический работник 

развивает и поддерживает у 

обучающихся словесное со-

провождение практических 

действий. 

Развитие у обучающихся 

представлений о себе и об 

окружающем мире осу-

ществляется комплексно 

при участии всех специали-

стов. Воспитатели органи-

зуют групповые и индиви-

дуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с 

детьми в форме увлекатель-

ных игр, экскурсий, поис-

ков. Они обогащают и за-

крепляют у обучающихся 

представления о себе и об 

окружающем мире в про-

цессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в 

совместных играх, на про-

гулках и во все режимные 

моменты. 

Обучающийся знакомится с 

функциональными каче-

ствами и назначением объ-

ектов окружающего при-

родного, животного мира, 

овладевает умением анали-

зировать их и связывать с 

внешними, пространствен-

ными свойствами. Для этого 

широко используются мето-

ды наблюдения, по возмож-

ности практические дей-

ствия с объектами, обыгры-

вание, рассматривание ил-

люстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники 

продолжают формировать 

экологические представле-

ния обучающихся, знако-

мить их с функциями чело-

века в природе (потреби-

тельской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с 

литературными произведе-

ниями (простейшими рас-

структивной деятельности, а 

также представлений об 

окружающем мире и эле-

ментарных математических 

представлений. 

Продолжается развитие у 

обучающихся с ТНР моти-

вационного, целевого, со-

держательного, операцио-

нального и контрольного 

компонентов конструктив-

ной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется 

самостоятельности обучаю-

щихся, им предлагаются 

творческие задания, задания 

на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в 

специальной интерактивной 

среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), кото-

рые проводит педагог-

психолог. В них включают-

ся сведения о цветовом мно-

гообразии, о звуках приро-

ды, о явлениях природы и 

зависимости настроения, 

состояния человека, расти-

тельного и животного мира 

от этих характеристик. 

Педагогические работники 

стимулируют познаватель-

ный интерес обучающихся к 

различным способам изме-

рения, счета количества, 

определения простран-

ственных отношений у раз-

ных народов. 
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сказами, историями, сказка-

ми, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с 

педагогическим работником 

литературные произведения 

по ролям. 

 

При реализации части программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений, используются следующие программы, технологии и пособия: 

 

Название программ «STEM-образование детей дошкольного и школьного возраста» Т. В. 

Волосовец. Парциальная модульная программа развития интеллекту-

альных способностей в процессе познавательной деятельности и вовле-

чения в научно-техническое творчество: учебная программа; 

 «Наш дом – природа» Н. А. Рыжова; 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцакова   

Технологии  Игровые технологии интеллектуально-творческого развития:  

- логические блоки Дьенеша; 

- палочки Кюизинера»; 

- развивающие игры  Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича; 

- геометрические планшеты; 

- игровое пособие «Логико-малыш», игры-головоломки «Танграмм», 

«Пифагор» и др. 

Пособия  Н. В. Нищева «Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 

игры»; 

О. В. Лысенко «Решение текстовых задач»; 

А. И. Савенков «Методика исследовательского обучения дошкольни-

ков»; 

Л. Г. Комарова «Строим из ЛЕГО. Моделирование логических отноше-

ний и объектов реального мира средствами конструктора ЛЕГО» и др.; 

Е. В. Фешина «Лего-конструирование в детском саду» Пособие для пе-

дагогов;  

М. С. Ишмакова «Конструирование в дошкольном образовании в усло-

виях введения ФГОС: пособие для педагогов»; 

С. А. Филиппов «Робототехника для детей и родителей»; 

Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилёва «Образовательная 

робототехника в ДОУ» 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных матема-

тических представлений» 

Методические разра-

ботки педагогов 

МБДОУ № 17 г. Амур-

ска, внесенные в кар-

тотеки инновационно-

го педагогического 

опыта образователь-

ного учреждения/РМЦ  

А. В. Кузнецова, методическая разработка «Современный конструктор 

"Engino" как инструмент формирования предпосылок исследователь-

ских навыков у старших дошкольников»; 

А. В. Кузнецова, Авторская программа дополнительного  образования 

по развитию научно-технического потенциала личности ребенка с ис-

пользованием средств робототехники  «Робошкола» 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Направление Содержание образова-

тельной деятельности 

Периодичность 
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Сенсорные эталоны и по-

знавательные действия 

Обследование предметов Ежедневно  

Исследовательская деятель-

ность 

Ежедневно 

Развивающие и дидактиче-

ские игры 

Ежедневно 

Решение проблемных ситу-

аций 

Ежедневно 

Сказочные лабиринты игр 

В. В. Воскобовича 

Ежедневно 

Лего-конструирование Ежедневно 

Блоки Дьенеша Ежедневно 

Палочки Кюизинера Ежедневно 

Игры-занятия Ежедневно 

Проектная деятельность По плану 

Математические представ-

ления 

Занятия по ФЭМП 1 раз в неделю 
Развивающие и дидактиче-

ские игры 

Ежедневно 

Палочки Кюизинера Ежедневно  
Блоки Дьенеша Ежедневно 

Математические развлече-

ния, викторины 

1 раз в квартал 

Окружающий мир. Природа  Беседы Ежедневно 
Игровые проблемные ситуа-

ции 

Ежедневно 

Исследовательская, опытно-

экспериментальная деятель-

ность 

1 раз в неделю 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Ежедневно 

Трудовая деятельность в 

уголке природы, в природе 

Ежедневно 

Дидактические и настольно-

печатные игры 

Ежедневно 

Чтение художественной ли-

тературы 

1 раз в неделю 

Проектная деятельность По плану 

Экскурсии, целевые прогул-

ки 

1 раз в неделю 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 



Документ подписан электронной подписью. 

38 
 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Основные направления работы 

Формирование у обучаю-

щихся с ТНР потребности в 

общении и элементарных 

коммуникативных умениях. 

Формирование потребности 

в речевом общении и ком-

муникативных умений, раз-

витии связной речи. 

Ведущим направлением ра-

боты в рамках образова-

тельной области "Речевое 

развитие" является форми-

рование связной речи обу-

чающихся с ТНР 

                                 Основное содержание образовательной деятельности 

Для обучающихся с первым 

уровнем речевого развития 

характерно полное или по-

чти полное отсутствие сло-

весных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основ-

ном сформирована, следова-

тельно, решение задач обра-

зовательной области "Рече-

вое развитие" соотносится с 

содержанием логопедиче-

ской работы. Она направле-

на на ознакомление обуча-

ющихся с доступными спо-

собами и средствами взаи-

модействия с окружающими 

людьми, как невербальны-

ми, так и вербальными, раз-

витие потребности во взаи-

модействии с педагогиче-

ским работником и другими 

детьми в доступной речевой 

активности, стимулирование 

развития лексической сто-

роны речи, способности к 

подражанию речи, диалоги-

ческой формы связной речи 

в различных видах детской 

деятельности. 

Педагогический работник 

обращает на воспитание у 

обучающихся внимания к 

речи окружающих и расши-

Основной акцент делается 

на формирование связной 

речи. 

В этот период основное зна-

чение придается стимулиро-

ванию речевой активности 

обучающихся с ТНР, фор-

мированию мотивационно-

потребностного компонента 

речевой деятельности, раз-

витию когнитивных предпо-

сылок речевой деятельно-

сти. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отно-

шение к окружающему ми-

ру, предметам и явлениям, 

делать элементарные сло-

весные обобщения. 

Педагогические работники 

продолжают обучение обу-

чающихся с ТНР ситуатив-

ной речи. При этом важную 

роль играет пример речево-

го поведения педагогиче-

ских работников. Педагоги-

ческие работники стимули-

руют желание обучающихся 

свободно общаться, исполь-

зуя вербальные и невер-

бальные средства общения, 

поощряют даже минималь-

ную речевую активность 

обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические 

В этот период основное 

внимание уделяется стиму-

лированию речевой актив-

ности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-

потребностный компонент 

речевой деятельности, раз-

виваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышле-

ние. Одной из важных задач 

обучения является форми-

рование вербализованных 

представлений об окружа-

ющем мире, дифференциро-

ванного восприятия предме-

тов и явлений, элементар-

ных обобщений в сфере 

предметного мира. Различе-

ние, уточнение и обобщение 

предметных понятий стано-

вится базой для развития 

активной речи обучающих-

ся. Для развития фразовой 

речи обучающихся прово-

дятся занятия с использова-

нием приемов комментиро-

ванного рисования, обуче-

ния рассказыванию по лите-

ратурным произведениям, 

по иллюстративному мате-

риалу. Для совершенствова-

ния планирующей функции 

речи обучающихся обучают 
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рение объема понимания 

речи, что предъявляет осо-

бые требования к речи педа-

гогического работника, в 

ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Пе-

дагогический работник 

вступает с каждым ребенком 

в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким обра-

зом, чтобы преодолеть воз-

никающий у ребенка нере-

чевой и речевой негативизм, 

поэтому педагогический ра-

ботник стимулирует любые 

попытки спонтанной рече-

вой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник 

организует с детьми различ-

ные предметно-игровые си-

туации, стимулирующие 

желание ребенка устанавли-

вать контакт с педагогиче-

ским работником и с други-

ми детьми. Для этого сов-

местная деятельность педа-

гогического работника и 

обучающихся осуществля-

ется в игровой форме с ис-

пользованием игрушек, по-

движных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с 

каждым ребенком с ТНР со-

здаются ситуации, воспиты-

вающие у ребенка уверен-

ность в своих силах. 

Обучающемуся с первым 

уровнем речевого развития в 

возрасте от трех (трех с по-

ловиной) до четырех лет 

требуется последовательно 

организованное руководство 

предметно-игровой и рече-

вой деятельностью с актив-

ным использованием педа-

гогическим работником по-

каза действий и их называ-

ния, окрашенного интона-

цией, жестами, мимически-

ми проявлениями с после-

работники направляют вни-

мание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционально-

го контакта с педагогиче-

ским работником и с други-

ми детьми. 

Педагогический работник, 

стремясь развить коммуни-

кативные способности ре-

бенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его 

игровой деятельности: 

сформированность игровых 

действий, возможности и 

коммуникативные умения 

взаимодействия с педагоги-

ческим работником и дру-

гими детьми. 

 

намечать основные этапы 

предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педа-

гогическим работником, а 

затем самостоятельно детям 

предлагается составлять 

простейший словесный от-

чет о содержании и после-

довательности действий в 

различных видах деятельно-

сти. 

Педагогические работники 

создают условия для разви-

тия коммуникативной ак-

тивности обучающихся с 

ТНР в быту, играх и на за-

нятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных 

игр и в совместной деятель-

ности, ведется формирова-

ние средств межличностно-

го взаимодействия обучаю-

щихся. Педагогические ра-

ботники предлагают детям 

различные ситуации, позво-

ляющие моделировать соци-

альные отношения в игро-

вой деятельности. Они со-

здают условия для расшире-

ния словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно 

развивается способность к 

использованию речи в по-

вседневном общении, а так-

же стимулируется использо-

вание речи в области позна-

вательно-

исследовательского, худо-

жественно-эстетического, 

социально-

коммуникативного и других 

видов развития. Педагогиче-

ские работники могут сти-

мулировать использование 

речи для познавательно-

исследовательского разви-

тия обучающихся, напри-

мер, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", об-
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дующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и 

жестовой помощью педаго-

гического работника. 

Общение обучающихся с 

первым уровнем речевого 

развития необходимо разви-

вать в процессе игровой, 

изобразительной и кон-

структивной деятельности, в 

ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических 

навыков, формирования 

представлений о себе и 

окружающем мире, в живом 

и естественном общении пе-

дагогических работников и 

обучающихся во всех ситуа-

циях жизни в Организации. 

Педагогический работник, 

создавая различные ситуа-

ции речевого и практическо-

го взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует ис-

пользование детьми в речи 

простых по структуре пред-

ложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования комму-

никативных способностей 

ребенка младшего дошколь-

ного возраста с первым 

уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно 

определить, насколько та 

или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулиро-

вать доступные ему сред-

ства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-

логопед в ходе логопедиче-

ских занятий, а воспитатели 

в ходе реализации задач об-

разовательной области "Ре-

чевое развитие", учитывают 

особенности развития игро-

вой деятельности каждого 

ребенка: сформированность 

игровых действий, умение 

взаимодействовать с педаго-

ращая внимание обучаю-

щихся на последователь-

ность повседневных собы-

тий, различия и сходства, 

причинно-следственные 

связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально 

дополняя их. 

В сфере приобщения обу-

чающихся к культуре чтения 

литературных произведений 

педагогические работники 

читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обуча-

ющихся мотивации к 

школьному обучению, в ра-

боту по развитию речи обу-

чающихся с ТНР включают-

ся занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учи-

тель-логопед проводят, ис-

ходя из особенностей и воз-

можностей развития обуча-

ющихся старшего дошколь-

ного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи 

тесно связано с содержани-

ем логопедической работы, 

а также работы, которую 

проводят с детьми другие 

специалисты. 
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гическим работником и дру-

гими детьми в игре, исполь-

зуя различные средства 

коммуникации. 

 

При реализации части программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений, используются следующие программы, технологии и пособия: 

 

Название программ «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. И. Чир-

кина. Концептуальный подход программы к проблеме преодоле-

ния общего недоразвития речи предполагает комплексное плани-

рование и реализацию логопедической работы с этими детьми. 

Технологии  технология развития диалогического общения,  

социоигровая технология, 

технология наглядного моделирования,  

биоэнергопластика,  

мнемотехника,  

методы и приемы ТРИЗ,  

технология лэпбук,  

технология проектной деятельности, 

технология ТИКО-моделирования,  

метод цепной структуры,  

«сторителлинг»,  

«сторисек», 

«логокубики», 

ИКТ 

Пособия  Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста»; 

Т. А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»: методическое 

пособие; 

Т. А. Ткаченко «В первый класс без дефектов речи»: методическое 

пособие; 

Т. А. Ткаченко «Формирование и развитие связной речи»: логопе-

дическая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Формирование лексико-грамматических пред-

ставлений»: логопедическая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа»: логопедическая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте»: логопедическая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Развиваем логику и речь»; 

Т. А. Ткаченко «Звуки и знаки. Гласные»: рабочая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Звуки и знаки. Легко произносимые согласные»: 

рабочая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Звуки и знаки. Труднопроизносимые согласные»; 

Т. А. Ткаченко «Правильно произносим звук Ш»: рабочая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Правильно произносим звук З»: рабочая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Правильно произносим звук Л»: рабочая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Правильно произносим звук Р»: рабочая тетрадь; 

Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников» выпуск 1: методическое по-
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собие с демонстративным материалом; 

Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников» выпуск 2: методическое по-

собие с демонстративным материалом; 

О. С. Гомзяк «Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников» 

И. Л. Лебедева «Трудный звук, ты наш друг!» пособие для педа-

гогов; 

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «Логопедические занятия в 

детском саду» Средняя группа: методическое пособие; 

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «Логопедические занятия в 

детском саду» Старшая группа: методическое пособие; 

Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова «Логопедические занятия в 

детском саду» Подготовительная к школе группа: методическое 

пособие; 

С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» 

Конспекты занятий по развитию речи фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, 

1 период обучения: методическое пособие; 

С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» 

Конспекты занятий по развитию речи фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, 

2 период обучения: методическое пособие; 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко  «Индивидуально – под-

групповая работа по коррекции звукопроизношения»: методиче-

ское пособие; 

 И. С. Лопухина «Логопедия. Упражнения для развития речи»: ме-

тодическое пособие; 

Программное обеспечение  

программно-дидактический комплекс «Логомер» – разработка 

портала «Мерсибо»; 

программно-дидактический комплекс «Учимся с Логошей» – раз-

работка портала «Логозаврия»; 

Е. А. Котова компьютерная игра «Играем и учимся»;  

Методические раз-

работки  

педагогов  

МБДОУ № 17 г. 

Амурска, внесенные 

в картотеки инно-

вационного педаго-

гического опыта об-

разовательного 

учреждения/РМЦ  

Буркова Ю. Н., Пилипенко Т. В., методическая разработка «Об-

новление содержания коррекционной работы в группах компен-

сирующей направленности для детей с ТНР средствами ИКТ»; 

Пилипенко Т. В., методическая разработка «Использование мно-

гофункциональных дидактических кубиков в коррекции речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР»; 

Буркова Ю. Н., методическое пособие «Использование ТИКО-

конструктора «Грамматика» в коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда»; 

Пилипенко Т. В., Использование метода наглядного моделирова-

ния в развитии связной речи у детей с ТНР 

Буркова Ю. Н., Использование зрительных символов при форми-

ровании фонетической стороны речи у детей 5 – 6 лет с ТНР 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Речевое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся 

Направление Содержание образова- Периодичность 
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тельной деятельности 

Звуковая культура речи Логопедические пятиминут-

ки 

Ежедневно  

Игры и упражнения на раз-

витие мелкой моторики 

Ежедневно 

Упражнения на развитие 

фонематического слуха 

Ежедневно 

Коррекционный час (воспи-

татель) 

Ежедневно 

Формирование словаря, 

грамматический строй речи, 

связная речь 

Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

представлений (старшая 

группа) 

2 раза в неделю 

Занятие по совершенствова-

нию лексико-

грамматических представ-

лений (подготовительная к 

школе группа) 

2 раза в неделю 

Занятие по развитию связ-

ной речи 

1 раз в неделю (сентябрь – 

декабрь) 

1раз в 2 недели (январь – 

май) 

Дидактические игры с «ло-

гокубиками» 

По плану 

Активизирующее общение 

по лексической теме недели  

Каждый понедельник 

Беседы  Ежедневно 
Ситуативное общение Ежедневно  
 Игровые проблемные ситу-

ации 

Ежедневно 

Словесно-дидактические, 

речевые игры 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Ежедневно 

Игра-драматизация По плану 
Сюжетно-ролевая, режис-

серская игра 

1 раз в неделю 

Чтение художественной ли-

тературы 

1 раз в неделю 

Проектная деятельность По плану 
Экскурсии, целевые прогул-

ки 

1 раз в неделю 

Хороводные игры 1 раз в неделю 

Коррекционный час (воспи-

татель) 

Ежедневно 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Занятие по формированию 

фонетической стороны речи 

(старшая группа) 

2 раза в неделю 

Занятие по подготовке к 

обучению грамоте и форми-

рованию навыков звукового 

2 раза в неделю (сентябрь – 

декабрь) 

3 раза в неделю (январь – 
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анализа и синтеза (подгото-

вительная к школе группа) 

май) 

Дидактические игры Ежедневно  

Конструирование слогов и 

слов с использованием кон-

структора «ТИКО-

Грамматика» 

По плану  

 Коррекционный час (воспи-

татель) 

Ежедневно 

Интерес к художественной 

литературе 

Чтение художественной ли-

тературы 

1 раз в неделю 

Беседы по прочитанному Ежедневно  

Рассматривание иллюстра-

ций к художественным про-

изведениям 

1 раз в неделю 

Заучивание стихотворений 1 раз в неделю 
Игры-драматизации по ху-

дожественным произведе-

ниям 

По плану 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-

тия приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искус-

ству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художе-

ственно-творческой деятельности. 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Основные разделы работы 

Изобразительное творчество 

Музыка 

                                 Основное содержание образовательной деятельности 

Ребенка младшего дошколь-

ного возраста с ТНР приоб-

щают к миру искусства (му-

зыки, живописи). Содержа-

ние образовательной обла-

Обучающийся в возрасте 4 - 

5-ти лет, в том числе и с 

ТНР, активно проявляет ин-

терес к миру искусства (му-

зыки, живописи). В рамках 

Основной формой организа-

ции работы с детьми стано-

вятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более слож-

ные задачи, связанные с 
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сти "Художественно-

эстетическое развитие" 

предполагает формирование 

эстетического мировосприя-

тия у обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий 

детским изобразительным 

творчеством, соответству-

ющей их возрасту, особен-

ностям развития моторики и 

речи. 

Для реализации задач разде-

ла "Изобразительное твор-

чество" необходимо создать 

условия для изобразитель-

ной деятельности обучаю-

щихся (самостоятельной или 

совместной с педагогиче-

ским работником). Любое 

проявление инициативы и 

самостоятельности обучаю-

щихся приветствуется и по-

ощряется. Элементы рисо-

вания, лепки, аппликации 

включаются в коррекцион-

ные занятия по преодоле-

нию недостатков речевого 

развития обучающихся, в 

образовательный процесс, в 

самостоятельную и сов-

местную с воспитателем де-

ятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музы-

ка" реализуется в непосред-

ственной музыкальной об-

разовательной деятельности 

на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами 

и без предметов; в музы-

кальной деятельности в ре-

жимные моменты на: утрен-

ней гимнастике, на музы-

кальных физминутках, в ди-

намических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и 

становятся участниками 

праздников. Педагогические 

работники знакомят обуча-

ющихся с доступными для 

их восприятия и игр худо-

образовательной области 

"Художественно-

эстетическое развитие" пе-

дагогические работники со-

здают соответствующую 

возрасту обучающихся, осо-

бенностям развития их мо-

торики и речи среду для 

детского художественного 

развития. 

Содержание образователь-

ной области "Художествен-

но-эстетическое развитие" 

представлено разделами 

"Изобразительное творче-

ство" и "Музыка". 

Образовательную деятель-

ность в рамках указанной 

области проводят воспита-

тели, музыкальный руково-

дитель, согласуя ее содер-

жание с тематикой логопе-

дической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. 

Активными участниками 

образовательного процесса в 

области "Художественно-

эстетическое развитие" яв-

ляются родители (законные 

представители) обучающих-

ся, а также все остальные 

специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

Основной формой работы 

по художественно-

эстетическому воспитанию 

и организации изобрази-

тельной деятельности обу-

чающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в сред-

нем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся 

формируются образы-

представления о реальных и 

сказочных объектах, разви-

вается кинестетическая ос-

нова движений, совершен-

ствуются операционально-

технические умения. На за-

нятиях создаются условия 

для максимально возможной 

формированием операцио-

нально-технических умений. 

На этих занятиях особое 

внимание обращается на 

проявления детьми самосто-

ятельности и творчества. 

Изобразительная деятель-

ность обучающихся в стар-

шем дошкольном возрасте 

предполагает решение изоб-

разительных задач (нарисо-

вать, слепить, сделать ап-

пликацию) и может вклю-

чать отдельные игровые си-

туации. 

Для развития изобразитель-

ных умений и навыков 

большое значение имеет 

коллективная деятельность 

обучающихся, как в непо-

средственно образователь-

ной деятельности, так и в 

свободное время. К коллек-

тивной деятельности можно 

отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изго-

товление альбомов о жизни 

обучающихся и иллюстра-

ций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уде-

ляется развитию самостоя-

тельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, 

при определении изобрази-

тельного замысла, при вы-

боре материалов и средств 

реализации этого замысла, 

его композиционных и цве-

товых решений. 

Тематика занятий и образо-

вательных ситуаций отража-

ет собственный эмоцио-

нальный, межличностный, 

игровой и познавательный 

опыт обучающихся. Руко-

водство изобразительной 

деятельностью со стороны 

педагогического работника 

приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержа-
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жественными промыслами. 

 

самостоятельной деятельно-

сти обучающихся, исходя из 

особенностей их психомо-

торного развития. 

У обучающихся формиру-

ются устойчивое положи-

тельное эмоциональное от-

ношение и интерес к изоб-

разительной деятельности, 

усиливается ее социальная 

направленность, развивается 

анализирующее восприятие, 

закрепляются представления 

обучающихся о материалах 

и средствах, используемых в 

процессе изобразительной 

деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышле-

ние, эстетические предпо-

чтения. 

В данный период обучения 

изобразительная деятель-

ность должна стать основой, 

интегрирующей перцептив-

ное и эстетико-образное ви-

дение обучающихся, макси-

мально стимулирующей 

развитие их тонкой мотори-

ки и речи. 

Обучение изобразительной 

деятельности осуществляет 

воспитатель в ходе специ-

ально организованных заня-

тий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо 

создать условия для изобра-

зительной деятельности 

обучающихся (самостоя-

тельной или совместной с 

педагогическим работни-

ком). Элементы рисования, 

лепки, аппликации включа-

ются в логопедические заня-

тия, в занятия по развитию 

речи на основе формирова-

ния представлений о себе и 

об окружающем мире, в му-

зыкальные занятия, в заня-

тия по формированию эле-

ментарных математических 

представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

ние деятельности характер. 

В коррекционно-

образовательный процесс 

вводятся технические сред-

ства обучения: рассматрива-

ние детских рисунков через 

кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раз-

дела "Музыка" направлена 

на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, 

совершенствование их пев-

ческих, танцевальных навы-

ков и умений. 

Продолжается работа по 

формированию представле-

ний о творчестве компози-

торов, о музыкальных ин-

струментах, об элементар-

ных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают ха-

рактерные признаки балета, 

оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различа-

ют средства музыкальной 

выразительности (лад, ме-

лодия, метроритм). Обуча-

ющиеся понимают, что ха-

рактер музыки определяется 

средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музы-

кальном развитии дошколь-

ников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказы-

вать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музы-

кального образа. 

В этот период музыкальный 

руководитель, воспитатели 

и другие специалисты про-

должают развивать у обу-

чающихся музыкальный 

слух (звуко-высотный, рит-

мический, динамический, 

тембровый), учить исполь-

зовать для музыкального 

сопровождения самодель-

ные музыкальные инстру-
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При реализации направле-

ния "Музыка" обучающиеся 

учатся эмоционально, адек-

ватно воспринимать разную 

музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в 

различных видах музыкаль-

ной деятельности (пение, 

танцы, музыкально-

дидактические и хоровод-

ные игры, игры на детских 

музыкальных инструмен-

тах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение 

музыки, характер (движе-

ние, состояние природы). 

Музыкальные занятия про-

водят совместно музыкаль-

ный руководитель и воспи-

татель. При необходимости 

в этих занятиях может при-

нимать участие учитель-

логопед. Элементы музы-

кально-ритмических заня-

тий используются на груп-

повых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с 

детьми. 

менты, изготовленные с по-

мощью педагогических ра-

ботников. Музыкальные иг-

рушки, детские музыкаль-

ные инструменты разнооб-

разно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, 

конечно же, на музыкаль-

ных занятиях. 

Большое значение для раз-

вития слухового восприятия 

обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости 

и высоты), развития обще-

речевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет вза-

имодействие учителя-

логопеда, музыкального ру-

ководителя и воспитателей. 

 

 

 

При реализации части программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений, используются следующие программы, технологии и пособия: 

 

Название программ Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Тутти» А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова 

Технологии  эвритмия,  

музыкотерапия, 

боди-перкуссия 

Пособия  Тютюнникова Т. Э. «Элементарное музицирование с дошкольни-

ками»; 

Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 

Методические раз-

работки  

педагогов  

МБДОУ № 17 г. 

Амурска, внесенные 

в картотеки инно-

вационного педаго-

Орёл О. В., методическая разработка "Формирование музыкально-

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 

через дидактические игры с моделированием»; 

Булгакова Ю. Е., методическая разработка «Использование тех-

нологии эвритмии в развитии музыкально – творческих способ-
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гического опыта об-

разовательного 

учреждения/РМЦ  

ностей старших дошкольников» 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

Направление Содержание образова-

тельной деятельности 

Периодичность 

Приобщение к искусству Рассматривание репродук-

ций картин художников 

1 раз в неделю 

Знакомство с народными 

игрушками 

По плану 

Беседы  1 раз в неделю 

Изобразительная деятель-

ность 

Изобразительная деятельность (занятия): 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

Ежедневно 

Экспериментирование с 

красками и материалами 

2 раза в месяц 

Конструктивная деятель-

ность 

Конструирование из строи-

тельного материала, блоков 

Дьенеша, палочек Кюизине-

ра  

Ежедневно в совместной и 

самостоятельной деятельно-

сти 

Художественный ручной 

труд 

1 раз в 2 недели 

Музыкальная деятельность Пение  2 раза в неделю 
Слушание, музыкально-

ритмические движения 

Ежедневно 

Музыкальные подвижные 

игры 

Ежедневно 

Игра на музыкальных ин-

струментах 

Ежедневно 

Музыкально-дидактические 

игры 

Ежедневно 

Хороводные музыкальные 

игры  

Ежедневно 

Импровизация  Ежедневно 

Беседа Ежедневно 

Рассматривание иллюстра-

ция 

Ежедневно 

Игры в музыкальном уголке Ежедневно 

Театрализованная деятель-

ность 

Музыкально-

театрализованные игры 

1 раз в месяц 

Театрализованная деятель-

ность с использованием раз-

личных видов театра 

1 раз в неделю 

Культурно-досуговая дея-

тельность 

Музыкально-

театрализованные представ-

1 раз в месяц 
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ления 

Праздники  По календарю праздников 

Музыкальные развлечения 1 раз в месяц 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагоги-

ческие работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени-

ческих навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-

тельных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педаго-

гические работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по-

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-

чению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортив-

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Основные разделы работы 

Физическая культура 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Основное содержание образовательной деятельности 
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Задачи образовательной об-

ласти "Физическое разви-

тие" для обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи 

решаются в разнообразных 

формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя за-

рядка, бодрящая зарядка по-

сле дневного сна, подвиж-

ные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, мас-

саж и закаливание, а также 

воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

представлений о здоровом 

образе жизни). 

Образовательную деятель-

ность в рамках образова-

тельной области "Физиче-

ское развитие" проводят 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре, согла-

суя ее содержание с меди-

цинскими работниками. Ак-

тивными участниками обра-

зовательного процесса в об-

ласти "Физическое разви-

тие" должны стать родители 

(законные представители) 

обучающихся, а также все 

остальные специалисты, ра-

ботающие с детьми. 

В работе по физическому 

развитию обучающихся с 

ТНР помимо образователь-

ных задач, соответствующих 

возрастным требованиям 

образовательного стандарта, 

решаются развивающие, 

коррекционные и оздорови-

тельные задачи, направлен-

ные на воспитание у обуча-

ющихся представлений о 

здоровом образе жизни, 

приобщение их к физиче-

ской культуре. 

Задачи образовательной об-

ласти "Физическое разви-

тие" решаются в ходе непо-

средственной образователь-

Образовательную деятель-

ность в рамках образова-

тельной области проводят 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре. Ак-

тивными участниками обра-

зовательного процесса 

должны стать родители (за-

конные представители), а 

также все остальные специ-

алисты, работающие с деть-

ми. 

Реализация содержания об-

разовательной области по-

мимо непосредственно об-

разовательных задач, соот-

ветствующих возрастным 

требованиям образователь-

ного стандарта, предполага-

ет решение развивающих, 

коррекционных и оздорови-

тельных задач, воспитание у 

обучающихся представле-

ний о здоровом образе жиз-

ни, приобщение их к физи-

ческой культуре. 

В этот период реализация 

задач образовательной обла-

сти "Физическое развитие" 

должна стать прочной осно-

вой, интегрирующей сен-

сорно-перцептивное и мо-

торно-двигательное разви-

тие обучающихся с наруше-

нием речи. 

 

В ходе физического воспи-

тания обучающихся с ТНР 

большое значение приобре-

тает формирование у обу-

чающихся осознанного по-

нимания необходимости 

здорового образа жизни, ин-

тереса и стремления зани-

маться спортом, желания 

участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими 

детьми и самим организо-

вывать их. 

На занятиях физкультурой 

реализуются принципы ее 

адаптивности, концентрич-

ности в выборе содержания 

работы. Этот принцип обес-

печивает непрерывность, 

преемственность в обучении 

и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяют-

ся разминочная, основная и 

релаксационная части. В 

процессе разминки мышеч-

но-суставной аппарат ре-

бенка подготавливается к 

активным физическим 

нагрузкам, которые предпо-

лагаются в основной части 

занятия. Релаксационная 

часть помогает детям само-

стоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое 

развитие обучающихся 

(объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гиб-

кость, координированность 

движений). Потребность в 

ежедневной осознанной 

двигательной деятельности 

формируется у обучающих-

ся в различные режимные 

моменты: на утренней за-

рядке, на прогулках, в само-

стоятельной деятельности, 

во время спортивных досу-

гов. 
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ной деятельности по физи-

ческому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физ-

культурных досугов и 

праздников; в процессе про-

ведения оздоровительных 

мероприятий (занятий ле-

чебной физкультурой, мас-

сажа, закаливающих проце-

дур); в совместной деятель-

ности обучающихся с педа-

гогическим работником по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

на музыкальных занятиях 

(музыкально-

дидактических, в имитаци-

онных играх, играх с вооб-

ражаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-

ритмических движений); в 

играх и упражнениях, 

направленных на сенсомо-

торное развитие; в специ-

альных играх и упражнени-

ях, в процессе которых вос-

производятся основные 

движения, формируются 

естественные жесты, мими-

ка; в подвижных играх и по-

движных играх с музыкаль-

ным сопровождением; в ин-

дивидуальной коррекцион-

ной, в том числе логопеди-

ческой, работе с детьми с 

ТНР. 

В логике построения "Про-

граммы" образовательная 

область "Физическое разви-

тие" должна стать интегри-

рующей сенсорно-

перцептивное и моторно-

двигательное развитие обу-

чающихся. 

 

Физическое воспитание свя-

зано с развитием музыкаль-

но-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, 

подвижными играми. Кроме 

этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, раз-

личные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопати-

ческая), закаливающие про-

цедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными эле-

ментами, спортивные 

праздники и развлечения. 

При наличии бассейна обу-

чающихся обучают плава-

нию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и 

другие спортивные меро-

приятия. 

Продолжается работа по 

формированию правильной 

осанки, организованности, 

самостоятельности, инициа-

тивы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся 

учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и 

уборке места проведения 

занятий. Педагогические 

работники привлекают обу-

чающихся к посильному 

участию в подготовке физ-

культурных праздников, 

спортивных досугов, созда-

ют условия для проявления 

их творческих способностей 

в ходе изготовления спор-

тивных атрибутов. 

В этот возрастной период в 

занятия с детьми с ТНР вво-

дятся комплексы аэробики, а 

также различные импрови-

зационные задания, способ-

ствующие развитию двига-

тельной креативности обу-

чающихся. 

Для организации работы с 

детьми активно использует-

ся время, предусмотренное 

для их самостоятельной дея-
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тельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в раз-

личные игры-

экспериментирования, вик-

торины, игры-этюды, же-

стовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиаль-

ный материал, связанный с 

личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жиз-

ни. 

В этот период педагогиче-

ские работники разнообра-

зят условия для формирова-

ния у обучающихся пра-

вильных гигиенических 

навыков, организуя для это-

го соответствующую без-

опасную, привлекательную 

для обучающихся, совре-

менную, эстетичную быто-

вую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоя-

тельному выражению своих 

потребностей, к осуществ-

лению процессов личной 

гигиены, их правильной ор-

ганизации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним 

видом, использование носо-

вого платка, салфетки, сто-

ловых приборов, уход за по-

лостью рта, соблюдение ре-

жима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является зна-

чимым расширение и уточ-

нение представлений обу-

чающихся с ТНР о человеке 

(себе, других детях, педаго-

гическом работнике, роди-

телях (законных представи-

телях), об особенностях 

внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об 

особенностях своего здоро-

вья. Педагогические работ-

ники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со 

строением тела человека, с 

назначением отдельных ор-
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ганов и систем, а также да-

ют детям элементарные, но 

значимые представления о 

целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно 

могут воспринимать инфор-

мацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья 

человека, о вредных при-

вычках, приводящих к бо-

лезням. Содержание раздела 

интегрируется с образова-

тельной областью "Соци-

ально-коммуникативное 

развитие", формируя у обу-

чающихся представления об 

опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также 

о том, как их предупредить 

и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важ-

но, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педа-

гогического работника на 

помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

При реализации части программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений, используются следующие программы, технологии и пособия: 

 

Название программ Парциальная программа «Как воспитать здорового ребенка» В. 

Г. Алямовская; 

Образовательная программа «Формирование навыка самообслу-

живания – уход за зубами» 

Технологии  Здоровьесберегающие технологии: дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, самомассаж, гимнастика для глаз, кинезеологические 

упражнения, сказкотерапия, психогимнастика, корригирующая 

гимнастика и др. 

Пособия  Е. Г. Стеценко, В. В. Гончар «Красивая улыбка на всю жизнь»; 

В. Т. Кудрявцева, Б. Б. Егорова «Развивающая педагогика оздо-

ровления»; 

Е. В. Сулим «Детский фитнес с использованием степ-платформ»; 

В. Т. Кудрявцева, Б. Б. Егорова «Развивающая педагогика оздо-

ровления» 

Методические раз-

работки  

педагогов  

МБДОУ № 17 г. 

Амурска, внесенные 
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в картотеки инно-

вационного педаго-

гического опыта об-

разовательного 

учреждения/РМЦ  

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Физическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся 

 

Направление Содержание образова-

тельной деятельности 

Периодичность 

Физическая культура Физкультурные занятия  

Физкультминутки По плану 

Физкультурные досуги По плану 

Спортивные праздники По плану 
 Дни здоровья По плану 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно 

Физкультурные паузы меж-

ду НОД 

Ежедневно 

Игровые беседы с элемен-

тами движений 

Ежедневно 

Подвижные игры в группе и 

на воздухе 

Ежедневно  

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

1 раз в 2 недели 

Спортивные упражнения и 

игры 

Ежедневно 

Игры со спортивным обору-

дованием 

Ежедневно 

Творческая двигательная 

деятельность под музыку 

По плану 

Физкультурные занятия ро-

дителей с детьми 

По плану 

Совместные спортивные 

праздники с участием семей 

воспитанников 

По плану 

Формирование культуры 

здоровья 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно 

Разрешение проблемных си-

туаций 

По плану 

Чтение художественной ли-

тературы соответствующей 

тематики 

1 раз в неделю 

Спортивно-дидактические 

игры 

По плану 

Сюжетно-ролевые игры 1 раз в неделю 

Подвижные и спортивные Ежедневно  
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игры 

Развлечения По плану 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ежедневно 

Рассматривание книг, аль-

бомов, иллюстраций по теме 

Ежедневно 

Самостоятельная художе-

ственно-творческая дея-

тельность 

По плану 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 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, позна-

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

действии 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 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функци-

ональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ре-

бенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивиду-

альности, 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. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический ра-

ботник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-

ботник 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 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

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 формирова-

нию 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. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР 

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

риода 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 откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базо-

вых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (закон-

ными представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников – активизировать роль ро-

дителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое 

и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают бла-

гоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 
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 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

 аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования вос-

питательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллек-

тиве; 

 информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Организа-

ции; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 
– организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздо-

ровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

Мероприятия  Задачи  

Общие родительские собрания. Проводят-

ся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

информирование и обсуждение с родителя-

ми задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
 

решение организационных вопросов; 
 

информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОО с другими организа-

циями, в том числе и социальными служба-

ми. 

Групповые родительские собрания. Про-

водятся специалистами и воспитателями 

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

ходимости. 

обсуждение с родителями задач, содержа-

ния и форм работы; 
 

сообщение о формах и содержании работы 

с детьми в семье; 
 

решение текущих организационных вопро-

сов. 

«День открытых дверей». Проводится ад-

министрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем 

учебном году. 

знакомство с ДОО, направлениями и усло-

виями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клу-

ба». Работа клуба планируется на основа-

нии запросов и анкетирования родителей. 

Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. Формы прове-

знакомство и обучение родителей формам 

оказания психолого-педагогической помо-

щи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; 
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дения: тематические доклады; плановые 

консультации; семинары; тренинги; «Круг-

лые столы» и др. 

ознакомление с задачами и формами подго-

товки детей к школе. 

 

Проведение детских праздников и «Досу-

гов». Подготовкой и проведением праздни-

ков занимаются специалисты ДОО с при-

влечением родителей. 

поддержание благоприятного психологиче-

ского микроклимата в группах и распро-

странение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по 

планам администрации, дефектологов, пси-

холога, воспитателей и по мере необходи-

мости. 

сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье;  
 

определение запросов родителей о допол-

нительном образовании детей; 
 

определение оценки родителями эффектив-

ности работы специалистов и воспитателей; 
 

определение оценки родителями работы 

ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. 
Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителя-

ми. 

оказание индивидуальной помощи родите-

лям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 
 

оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий. 

Родительский час. Проводится учителями-

логопедами групп один раз в неделю во 

второй половине дня с 17 до 18 часов. 

информирование родителей о ходе образо-

вательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетра-

дей на печатной основе, раскрасок, наибо-

лее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематиче-

ские выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в 

удобных для родителей местах 

информирование родителей об организации 

коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 
 

информация о графиках работы админи-

страции и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по 

плану образовательной работы. 

 

ознакомление родителей с формами про-

дуктивной деятельности детей; 
 

привлечение и активизация интереса роди-

телей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия специалистов и вос-

питателей. Задания и методы работы под-

бираются в форме, доступной для понима-

ния родителями.  

создание условий для объективной оценки 

родителями успехов и трудностей своих де-

тей; 

  

наглядное обучение родителей методам и 

формам дополнительной работы с детьми в 
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домашних условиях.  

Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различ-

ной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько 

проектов в год). 

активная совместная экспериментально-

исследовательская деятельность родителей 

и детей. 

Интернет-общение 

Опосредованное интернет-общение. Со-

здание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей. 

позволяет родителям быть в курсе содержа-

ния деятельности группы, даже если ребе-

нок по разным причинам не посещает дет-

ский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересую-

щим вопросам. 

 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия детей) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивиду-

альных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психо-

логических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направ-

лениям коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечива-

ющего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания обра-

зовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организа-

цию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
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 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучаю-

щихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

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

лью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-

лей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует ре-

ализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворе-

нию их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосы-

лок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисгра-

фия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая долж-

на быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной катего-

рии обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифициро-

ванной 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; само-

стоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 
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с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания для обучающихся с ТНР. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности работы воспитателя в группах компенсирующей или комбиниро-

ванной направленности для детей с ТНР 

Специфика работы воспитателя с детьми, обучающимися по АОП ДО ТНР, опре-

деляется имеющимися у каждого ребенка особенностями: 

 речевыми недостатками; 

 неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельно-

стью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики); 

 характерологическими особенностями.  

В группах, реализующих адаптированную образовательную программу, основное 

внимание должно уделяться коррекционным процессам. Выделяется два основных 

направления работы воспитателя: 

1. Коррекционно-воспитательное. 

2. Общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей ре-

чевого нарушения, а также процессов, тесно связанных с ним, и, кроме этого, осуществля-

ет общеобразовательные мероприятия. К ним относятся умственной, нравственное, патри-

отическое, эстетическое воспитание детей, привитие им культурно-гигиенических навы-

ков и пр.  

Коррекционная работа в группе осуществляется под руководством и контролем 

учителя-логопеда. 

К коррекционным задачам воспитателя относятся: 

 Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда; 

 Проведение групповых занятий по развитию речи; 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех 

режимных моментов; 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической пра-

вильностью речи детей; 

 Развитие у детей внимания и памяти – процессов, тесно связанных с речью; 

 Совершенствование словесно-логического мышления у детей как одной из 

функций речи; 

 Развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также связанной с ре-

чевой функцией. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подго-

товка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же ви-

дами деятельности, которые предусмотрены образовательной программой детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познаватель-

ной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, суже-

ния коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного вос-

питания и других причин. 
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В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в дет-

ском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к заняти-

ям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и инди-

видуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления пове-

дения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышен-

ной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять раз-

личные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению 

ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые от-

ношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления пред-

ставлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует ло-

гопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную ба-

зу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием рече-

вой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблю-

дает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием постав-

ленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамма-

тических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав 

на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грам-

матические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельно-

му исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 

хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям слож-

ных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникатив-

ные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофи-

зиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные 

формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 
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Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициа-

тиву, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связан-

ных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные спо-

собности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 

 Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопеди-

ческих занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое ис-

пользование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообраз-

ные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эс-

тетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляют-

ся не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяю-

щиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («По-

мещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Иг-

рушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жиз-

ненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или бе-

седы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упраж-

нения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назна-

чению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, 

признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспита-

теля осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словес-

ные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются сло-

весные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литерату-

рой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, ис-

пользование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению де-

тей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный ми-

нимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сна-
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чала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для 

понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в ре-

чи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к само-

стоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования  

элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств до-

школьники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастаю-

щем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: ши-

ре — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, тре-

угольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и опреде-

лять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилага-

тельные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пас-

сивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близ-

ко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического 

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению 

к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы 

сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение по-

нимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предме-

та по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных от-

ношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях 

по конструированию и изобразительной деятельности 

Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале 

обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в про-

цессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко коорди-

нированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоорди-

нированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития де-

тей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имею-

щей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 
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сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и за-

торможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной си-

стемы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специ-

альных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена 

на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статиче-

ской выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодей-

ствия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — реб-

ро (одной и двумя руками); 

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхно-

сти стола; 

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 тренировать захват мячей различного диаметра; 

 вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ла-

донь – ребро ладони и т. п.); 

 воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко 

– цепь – щепоть); 

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными паль-

цами; 

 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, пало-

чек, мозаики) на основе образца; 

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четко-

стью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и наруше-

ния пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обуче-

нию письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 ми-

нуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования 

у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, мо-

торных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Вос-

питатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель зада-

ния. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не 
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подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зритель-

ного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использо-

вать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обуче-

ния. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индиви-

дуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков 

самообслуживания и элементов труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствую-

щей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — 

сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков само-

обслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и 

т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в 

их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обо-

значающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразо-

вание слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке по-

стелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать 

одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в 

лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — 

плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к заняти-

ям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — 

под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, ис-

пользуя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную темати-

ческую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для упо-

требления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 

переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском са-

ду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы 

в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся разли-

чать предметы по форме, цвету, величине 
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2.4.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специаль-

ных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз 

в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализа-

ции в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обуча-

ющихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обу-

словленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди-

цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучаю-

щихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получае-

мом 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, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-

бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обу-

чающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-

языкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, поз-

воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекцион-

но-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся до-

школьного возраста. 
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2.4.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-

ций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характе-

ре доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные ин-

струкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педа-

гогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и за-

дачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях диало-

гической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, ин-

тонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Со-

держание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, позна-

вательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организо-

вываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной бе-

седы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в раз-

ных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использо-

вать 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 синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с по-

ниманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, за-

данному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
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степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные ча-

сти композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнооб-

разие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использова-

ния сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-

ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

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

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (пря-

мых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находит-

ся 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, обо-

значающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексиче-

ского материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой органи-

зации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи про-

водится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диффе-

ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных ин-

формационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положе-

нии после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследова-

ния обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обу-

чающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обу-

чающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недораз-

вития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвер-

тая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко вы-
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раженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 

Организация и содержание диагностического направления 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках диагностики (мониторинга) достижения планируемых результатов освоения про-

граммы дошкольного образования.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за ребенком в по-

вседневной жизни, в процессе образовательной деятельности и индивидуальной работы с 

ним.  

Диагностическая деятельность проводится два раза в течение учебного года: в сен-

тябре и мае. Результаты диагностики фиксируются в речевых картах.  

 

Модель организации диагностической деятельности 

 

Диагностическая деятельность Время проведения 

Стартовое обследование 02.09.2024 – 13.09.2024 

Итоговое обследование 19.05.2025 – 30.05.2025 

 

Используемые диагностические комплекты 

 

Специа-

лист 

Цель диагностики Инструмент диагностики Время  

проведения 

Учитель-

логопед 

Диагностика речево-

го развития 

Стимульный материал О. Б. Ин-

шаковой «Речевой альбом»  

сентябрь – 

январь – май  

Мониторинг дости-

жения детьми пла-

нируемых результа-

тов 

Целевые ориентиры дошкольного 

возраста, согласно АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

январь – май  

Воспитатель  Мониторинг дости-

жения детьми пла-

нируемых результа-

тов 

Целевые ориентиры дошкольного 

возраста, согласно АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

январь – май 

 

2.4.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора – двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого воз-

раста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной сте-

пени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяже-

лых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с раз-

личными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на ста-

новление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основ-

ным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-

бенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 
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тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работ-

ником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение пред-

мета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной под-

ражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по ин-

струкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа су-

ществительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит разви-

тие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать кри-

кам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразо-

вывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновре-

менно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запо-

минание и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный 

и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто ви-

дит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (хо-

лодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементар-

ных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в лю-

бых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протя-

жении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает по-

буждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприя-

тия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мысли-

тельных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедическая работа с детьми с I уровнем речевого развития 

 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Развитие понимания речи  
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно по-

казывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрос-

лого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  
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Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед за-

дает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок же-

стом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто? 

куда? откуда? с кем?  

Учить детей понимать грамматические категории числа суще-

ствительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или до-

бавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной по-

следовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной по-

следовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе лого-

педа (мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; ябло-

ко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, февраль, 

март, апрель, май 

Развитие понимания речи  
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать 

суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, 

тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. 

Это Тома.  
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Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выби-

рать их из разных тематических групп и раскладывать их в опре-

деленной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыс-

лу: дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадра-

ты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с проре-

зями на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ни-

ми (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Ме-

бель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

 • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

 • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

 • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без исполь-

зования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказыва-

ния, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речево-

го развития) предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; фор-

мирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

ным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, накло-
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нение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя", существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа су-

ществительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых предло-

жений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла 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); 

 развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и нерече-

вые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

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 со-

гласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

ные 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 целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел про-

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-

стые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедическая работа с детьми с II уровнем речевого развития 

 

Периоды  Основное содержание работы 
I  

Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь 

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых при-

знаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 
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образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; 

ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использова-

ния в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилага-

тельных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласо-

ванию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать во-

прос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша 

ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуля-

ет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопе-

дом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных место-

имений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развле-

чения детей в зимнее время» и т. д. 

II 

Январь, февраль, 

март, апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числи-

тельные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории па-

дежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятель-

ной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некото-
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рые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, 

попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навы-

ки согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки со-

гласования числительных с существительными с продуктивны-

ми окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. 

п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных ме-

стоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, до-

полнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кош-

ка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка 

— стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (катать-

ся — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — 

хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по 

их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треуголь-

ник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, 

камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать 

на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовы-

вать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких расска-

зов из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному 

и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.  
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Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмиче-

ский рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинако-

вых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, 

по — пто).  

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рожде-

ство», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зи-

мой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные 

явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транс-

порт», «Профессии», «Лето» и др. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назна-

чением;  

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым при-

знакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, имени-

тельного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предло-

гов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нерас-

пространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматрива-

ет: 

 Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче-

ской и диалогической речью). 



Документ подписан электронной подписью. 

78 
 

 Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-

стящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

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

ве, 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). 

 Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

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

ких 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. 

 Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не толь-

ко увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличи-

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

бость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существи-

тельные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный(ая) - платок, 

ночь, пальто); образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами сте-

чения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, про-

волока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик ра-

ботает на экскаваторе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедическая работа с детьми с III уровнем речевого развития 
 

Периоды  Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, по-

нимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклоне-

ния 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжатель-

ные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существи-

тельными мужского и женского рода, некоторых форм словоиз-

менения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственно-

го и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использо-
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ванием существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое до-

полнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет 

хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в сло-

вах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, напри-

мер: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, январь, фев-

раль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттен-

ках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бу-

мажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий при-

знаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; об-

ращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существи-

тельными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с со-

ответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
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Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык по-

строения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него од-

нородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносо-

чиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторе-

ние), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнен-

ных или исправленных на индивидуальных занятиях первого пе-

риода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произно-

симые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, пред-

ложений. 

Закреплять навык практического употребления различных сло-

говых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твер-

дость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

III 

Апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъе-

хал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных 

с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, 

-ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с исполь-

зованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- – -

оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отно-

шения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низ-

кий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существи-
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тельными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зим-

нюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным па-

дежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной от-

работкой элементов структуры предложения (отдельных слово-

сочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном ва-

рианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), 

с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложе-

ниями причины (потому что), с дополнительными придаточны-

ми, выражающими желательность или нежелательность дей-

ствия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает ли-

цо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательно-

сти событий, наблюдений за серией выполняемых детьми дей-

ствий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и ка-

рандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял се-

бе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии кар-

тин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее от-

работанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профес-

сии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройден-

ных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
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Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой си-

стемы. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвер-

тым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лекси-

ческого запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

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

лосердный, 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 (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

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

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем вве-

дения однородных членов предложений. 

 Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чет-

кого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепле-

ние понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза об-
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ратных и прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыко-

вого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовер-

шенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенци-

ально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедическая работа с детьми с IV уровнем речевого развития 

 

Периоды  Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и со-

гласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение диф-

ференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным призна-

кам (гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мяг-

кие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, пред-

ложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодиче-

скую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых тек-

стов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными зна-

чениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, чере-

пичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значе-

нием (голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки 

подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, прилага-

тельных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вы-

нести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 
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Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 

их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, не-

аккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прила-

гательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выраже-

ний: широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

м. р. в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, бас-

кетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки предме-

тов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; со-

ставление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки риф-

мующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным сло-

вам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные свя-

зи, существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных кар-

тинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагмента-

ми).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и нерече-

вых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глу-

хих, а также звуков, отличающихся способом и местом образо-

вания и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоя-
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щий под ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех 

— четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: 

an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в сло-

ве, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: 

са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произноси-

мым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей де-

тей); учить анализировать их оптико-пространственные и графи-

ческие признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала об-

ратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II 

Январь, февраль, 

март, апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки 

в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозици-

онные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формиро-

вать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — 

[щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоеж-

ка, самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление 

в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и уве-

личительным значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с пе-

реносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 
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медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существитель-

ными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в са-

мостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать 

— рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматиче-

ские формы в другие (веселье — веселый — веселиться — весе-

лящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, со-

бачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причин-

но-следственных и временных связей, существующих между 

ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения пред-

ложений за счет введения в них однородных членов предложе-

ния. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, расска-

зов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых ча-

стей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюже-

та). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (од-

ного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, по-

следовательного описания действий, поступков, его составляю-

щих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звон-

кий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный 

гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по арти-

куляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — 
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[б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на ос-

нове наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим спосо-

бом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шап-

ка, кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрез-

ной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последо-

вательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать неболь-

шие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нор-

мам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами рус-

ского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылоч-

ные условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недо-

развитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
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различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на прак-

тическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие зву-

ки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагае-

мых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического ра-

ботника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической ор-

ганизации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно пони-

мают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навы-

ками словообразования и словоизменения. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – Про-

грамма воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей про-

граммы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитатель-

ных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать кон-

ституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организа-

ции и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты опреде-

ляют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников обра-

зовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть спо-

собности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отра-

жение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образова-

тельной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с други-

ми организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содер-

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.5.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей рос-

сийского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с ба-

зовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспита-

ния и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных 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 лич-

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культу-

ре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобще-

ния к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие сре-

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формиро-

ванию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и от-

ношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотруд-

никами Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является ре-

флексия собственной профессиональной деятельности. 
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Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые не-

значительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, прояв-

лять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-

щество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, добро-

желательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не толь-

ко общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к дру-

гу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организа-

ции. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к пол-

ноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием пол-

ноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обще-

ственного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что ря-

дом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования об-

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

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

странство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного обра-

зования. 
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5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Об-

щая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми усло-

виями нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обществен-

ности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работни-

ком, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спо-

собы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работни-

ка, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред-

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска-

заться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-

боты в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образователь-

ной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческо-

го и раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ТНР младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление вос-

питания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близ-
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ким, окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, сотрудниче-

ство 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, добро-

ту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одоб-

рения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и актив-

ность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружаю-

щей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслужива-

нии, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельно-

сти. 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

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

 

Направления вос-

питания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий ценности семьи и общества, прав-

дивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; при-

нимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
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слышать собеседника, способный взаимодействовать с пе-

дагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом, про-

являющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслуживании, обладаю-

щий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и оздо-

ровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой сре-

де), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 
Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в бы-

ту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отобра-

жению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вку-

са. 

 

2.5.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями вос-

питательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого поня-

тия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, ро-

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

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности челове-

ка. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключа-

ется в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фоль-

клоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ-

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

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

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудни-

чества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продук-

тивных видах деятельности; 
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 учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной кар-

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

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источ-

нику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про-

смотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогиче-

ским работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; раз-

личного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедея-

тельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего 

тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно-

стей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность –  "здо-

ровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий и обеспечение условий для гармо-

ничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способно-

стей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жиз-

ни; 
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 введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важ-

ной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошколь-

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

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

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

мироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чи-

стоте тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность – "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

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

ных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием тру-

довой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влия-

нии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребен-

ка с ТНР действительности; 

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

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспита-

тель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направ-

лениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, счи-

таться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительно-

сти, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

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

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ТНР ценностного отно-

шения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполага-

ют следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обу-

чающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широ-

кое включение их произведений в жизнь Организации; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного сло-

ва на русском и родном языке; 

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

по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации це-

лесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Ор-

ганизации; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организация, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муници-

пальные; 
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 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организация 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональ-

ные, муниципальные; 

 ключевые элементы уклада Организации; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

 существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря ре-

шениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

 особенности Организации, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с 

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитатель-

ная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

 

2.5.3. Организационный раздел Программы воспитания 

2.5.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отра-

жающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться еди-

ными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспи-

тания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психо-

логических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо ин-

тегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

 

2.5.3.2.  Уклад ДОУ 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образова-

тельных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проекти-

роваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных от-

ношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

п/п Шаг Оформление 

1 
Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, прави-

ла поведения для обучающихся и педагоги-

ческих работников, внутренняя символика. 

2 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах жиз-

недеятельности 

Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3 
Обеспечить принятие всеми участниками обра-

зовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и профес-

сиональной подготовке сотрудников. Взаи-

модействие Организации с семьями обуча-

ющихся. 

Социальное партнерство Организации с со-

циальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспиты-

вающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспиты-

вающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая опре-

деляет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, спо-

собствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ТНР и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспита-

тельных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятель-

ности, в особенности – игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События Организа-

ции. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих дей-

ствий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное ме-

роприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализу-
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емые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитатель-

ные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спек-

такль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каж-

дым ребенком. 

Основные характеристики Уклада ДОУ: 

Цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия.  

Целью деятельности ДОУ является личностное развитие каждого ребёнка с учё-

том его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности ДОУ и её миссия заключается в том, чтобы обеспечить 

комфортные условия проживания детям, чтобы каждый день был наполнен радостью 

познания, буйством фантазии, возможностью самовыражения, это для ДОУ означает:  

- воспитание здорового жизнерадостного ребенка, способного реализовать себя в 

различных образовательных пространствах; 

- осуществление воспитательного процесса в русле ведущего вида деятельности 

– игре на основе проектирования и рефлексии; 

- организация жизнедеятельности ДОУ средствами развивающего воспитания.  

 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ:  

Воспитание в ДОУ построено на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его пер-

соне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности: воспитание основывается на культуре и тради-

циях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 
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- принципы инклюзивного образования: организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему об-

разования. 

 

 Образ ДОУ, её особенности, символику, внешний имидж. 

Для создания позитивного имиджа коллективом и родителями воспитанников, 

разработан логотип (бренд) – эмблема круглой формы, которая выражает идею един-

ства, цикличности, непрерывности развития. Это символ пространства, в котором ребе-

нок чувствует любовь и защищенность, где ему тепло и уютно. В центре эмблемы изоб-

ражен «Аленький цветочек». «Аленький цветочек» – символ детства, тепла, будущего 

счастья, заботы взрослых о детях, содружество детей, педагогов и родителей, заботы о 

природе, Земле, единение с природой.  

Дополняет имидж ДОУ: 

Информационная открытость. Источниками информации о функционировании 

ДОУ являются:  

официальный сайт http://amurskdetsad17.ucoz.ru/index/0-3  

страница в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club216839833  

мессенджер Telegram https://t.me/amurskdetsad17  

Стремление родителей попасть именно в наше дошкольное учреждение. 

Качество образовательной услуги.  

Эффективная организационная культура образовательного учреждения. 

Чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образова-

тельного 

учреждения. 

Комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных  от-

ношений, целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда учреждения, 

дизайн ДОУ и групповых помещений). 

Инновационное развитие дошкольного учреждения. 

Сохранение традиций ДОУ. 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотруд-

никам и партнерам ДОУ.  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса в ДОУ базируется на 

следующих принципах: 

1)    Добровольность 

2)    Сотрудничество 

3)    Уважение интересов друг друга 

4)    Соблюдение законов и иных нормативных актов 

Взаимоотношения в образовательной деятельности следующих участников:  

«Ребенок – ребенок»: 

- свободно общается со сверстниками; 

- приобщается к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками (в том числе моральными); 

- развивает передачу образов с помощью средств невербальной, интонационной 

и языковой выразительности; 

- самовыражается через совместную творческую деятельность;  

- учится взаимодействовать в коллективе: отказываться от личных желаний ради 

общих целей; 

- учится договариваться, конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

«Родитель – ребенок»: 

- признание прав и свобод ребенка, 

http://amurskdetsad17.ucoz.ru/index/0-3
https://vk.com/club216839833
https://t.me/amurskdetsad17
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- сотрудничество, 

- сопереживание и поддержка, 

- обсуждение ситуации через диалог, 

- гибкое введение ограничений. 

«Педагог – дети»: 

- признание ценности личности ребенка; 

- признание уникальности – индивидуальности личности ребенка: выявление и 

развитие общих и специальных способностей ребенка; 

- выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям содержания, 

форм и методов воспитания и обучения; 

- приоритет личностного развития, когда воспитание и обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка;  

- ориентация на социализацию – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной 

жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

- диалоговое взаимодействие с ребенком; 

- актуализация тенденции ребенка к личностному росту. 

«Родитель – ребенок – педагог»: 

- раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потреб-

ностей и склонностей.    

Создание условий для совершенствования нравственных поступков, самостоятель-

ного обнаружения и постановки познавательных проблем; 

- ориентация педагогического взаимодействия на самореализацию ребенка 

«ДОУ – социальные партнеры»: 

- равноправие сторон; 

- уважение и учет интересов; 

- невмешательство сторон в деятельность друг друга; 

-заинтересованности сторон в реализации договорных отношений; 

- доверие и взаимная согласованность. 

 

Ключевые правила ДОУ 

Культура поведения, являются одной из значимых составляющих уклада ДОУ. 

Для регламентации межличностных отношений в детском саду разработаны норматив-

ные локальные акты основные из них: Кодекс профессиональной этики, устав, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка воспитанников, 

договор с родителями. 

В качестве уклада отношений мы рассматриваем коллектив как команду, которая  

принимает совместные решения, обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет 

к единой цели. Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они 

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы сотрудничества.  

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать себя 

комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся запреты разумные и понятные детям 

при этом их не должно быть много. Для детей разработаны правила и нормы поведения 

в группах в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Формирование навыков правильного поведения осуществляется через игры, иг-

ровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, взаимопомощи, о правилах 

поведения. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ;  

Детский сад – это семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои традиции.  

Традиции дошкольного учреждения определяют внутреннюю и внешнюю культуру, 

имидж дошкольного учреждения. Тематика традиционных событий, праздников, меро-

приятий ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и по-
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священа различным сторонам человеческого бытия. Традиции распределены на воспитан-

ников, сотрудников, родителей. 

 В отношении воспитанников традиции направлены на социально-коммуникативное 

развитие ребенка: 

- день рождения ребенка (отмечается индивидуально);  

- неделя здоровья; 

- развлечения, досуги по наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач и 

т.д.); 

- мероприятия, посвященные событиям, формирующим чувство гражданской при-

надлежности ребенка (День Конституции, День России, День защитника Отечества и т.д.); 

- прощание с детским садом.  

 Традиции в отношении родителей созданы с целью активизации родительской об-

щественности и привлечение к воспитательно-образовательному процессу:  

-Благодарственные письма родителям через информационные стенды, родитель-

ские собрания; 

- Спортивный праздник с папами, посвященный Дню защитников Отечества; 

- Весеннее кафе, бабушкины посиделки (посвященные международному женскому 

дню 8 Марта); 

- День матери; 

- Традиционный день открытых дверей; 

- Выпуск поздравительных газет с Новым годом; 

- Участие родителей в конкурсах, акциях.   

 Организация воспитательного процесса осуществляется через ключевые события – 

это главные традиционные дела, в которых принимает участие большая часть воспитан-

ников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются со-

вестно педагогами и детьми. События – это не набор календарных праздников Учрежде-

ния, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для воспитанни-

ков и родителей, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

 Ключевыми событиями в жизни Учреждения являются: 

 - участие во Всероссийском социально-образовательном природоохранном проекте 

«Эколята-дошколята»; 

 - участие во всероссийских и муниципальных акциях, посвященных значимым оте-

чественным международным событиям: «Зажги, свечу памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк — онлайн», «Окна России», «Мой домашний питомец», «Дай лапу, 

друг!», «Помоги собраться в школу» и др. 
 - участие в ежегодных тематических неделях («Театры разные бывают», «Неделя 

патриотического воспитания», «Пусть наша жизнь будет интересной, а дела добрыми!», 

«Экология и будущее планеты» и др.), включающих в себя комплекс коллективных твор-

ческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к событиям, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости; 

 - праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для воспитанников и педагогов зна-

менательными датами в которых участвуют все группы; 

 - театрализованные представления – выступления педагогических работников, ро-

дителей и воспитанников. Они создают атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообщества Учре-

ждения и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ.  
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Предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении отражает ценно-

сти, на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и рас-

крытию ребенком: 
- включает знаки и символы государства, Хабаровского края, города Амурска и 

символику Учреждения;  

- отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социо-

культурных условий, в которой находится ДОУ;  

- является экологичной, природосообразной и безопасной;  

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности;  

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость науч-

ного познания, формирует научную картину мира;  

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценно-

сти труда в жизни человека и государства (портреты членов семей  воспитанников, ге-

роев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть от-

ражены и сохранены в среде;  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции;  

Вся среда дошкольного учреждения гармонична и эстетически привлекательна. 

Одна из основных линий воспитывающей среды, которой мы стараемся придер-

живаться – участие ребенка в создании РППС, когда он сам творит, получает опыт по-

зитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (уголок 

патриотического воспитания, экран настроения, уголки экспериментов, ежедневные вы-

ставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.): 

 Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют развивающие центры в группе и на территории Учреждения. Например, изго-

тавливают макеты транспортных средств в развивающий центр «Я-Пешеход», участвуют 

в изготовлении, ремонте и уходе за книгой в библиотечном центре, изготавливают шабло-

ны для рисования и схемы смешивания цветов в «Центр творчества» и т.д. Воспитатель-

ная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и за-

тем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольни-

ки осознают полезность и целесообразность своего труда.  

 Совместное оформление помещений Учреждения. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реали-

зовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами других детей.  

  Отражение значимых событий. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды Учреждения к праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День космонавтики и другие кон-

кретные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

 Благоустройство территории Учреждения. Педагоги приобщают дошкольни-

ков не только к уборке территории, но и к посильной помощи в озеленении и благо-

устройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды, 

Учреждение ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производи-

телей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста 
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Требования к манере поведения педагога в группе:  

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, ра-

ботам, высказываниям детей; держать паузу;  

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие инто-

нации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокой-

ная музыка, напротив, успокаивает;  

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель счита-

ет, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет при-

чину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 

причину сразу можем понять;  

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества;  

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе, раз-

рабатывать индивидуальный маршрут развития и воспитания;  

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуаль-

ный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей 

массы. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ  учи-

тывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности. 

Дошкольное учреждение расположено на территории Дальнего Востока с его ис-

конным проживанием коренных малочисленных народов Приамурья и Крайнего севера, 

поэтому образовательный процесс строится с учетом национально-регионального компо-

нента. От воспитателя дошкольного учреждения зависит самая первая форма знакомства с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, передача де-

тям духовных ценностей малой Родины, характера взаимоотношений между детьми, от 

которых будет зависеть их дальнейшие установки в восприятии «иного», недопущение 

разного рода конфликтов. Поэтому содержание образования включает вопросы истории и 

культуры города и района, природного, социального и рукотворного мира, который с дет-

ства окружает маленького ребенка.  

Содержание направлено на формирование у детей интереса и ценностного отноше-

ния к родному краю через:  

- воспитания у дошкольников патриотизма через приобщения к истокам русской 

народной культуры; 

- формирование любви к своему городу, району, краю, чувства гордости за них. 

- знакомство с их достопримечательностями, историей, традициями, культурой.                

           Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей:  

- «Познавательное развитие» (культура и быт, история, традиции, достопримеча-

тельности);  

- «Речевое развитие» (фольклор, поэтические произведения поэтов и писателей – 

земляков);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (художественно-творческая деятель-

ность);  

- «Физическое развитие» (народные игры); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (поведение в быту, социуме, природе). 

 Для ознакомления воспитанников с культурно-историческими, природно-

климатическими, экологическими, национально-культурными и этнокультурными осо-



Документ подписан электронной подписью. 

107 
 

бенностями региона в учреждении создана и используется предметно - развивающая сре-

да: патриотические уголки в группах, мини – музеи, подборки художественной литерату-

ры и др. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно-

стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности роди-

телей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Поскольку в ДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней 

в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогическо-

го процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, которые решаются в ходе реализации образовательных областей. 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспи-

тательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей 
Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образова-

тельных областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление вос-

питания  

В основе лежат 

ценности «Роди-

на» и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

страны 

• Формировать 

«патриотизм 

наследника», ис-

пытывающего 

чувство гордости 

за наследие своих 

предков (предпо-

лагает приобще-

ние детей к исто-

рии, культуре и 

традициям наше-

го народа: отно-

шение к труду, 

семье, стране и 

вере) 

• Формировать 

«патриотизм за-

щитника», стре-

мящегося сохра-

нить это наследие 

(предполагает 

• Воспитывать 

ценностное отно-

шения к культур-

ному наследию сво-

его народа, к нрав-

ственным и куль-

турным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к оте-

чественным тради-

циям и праздникам, 

к истории и дости-

жениям родной 

страны, к культур-

ному наследию 

народов России 

• Воспитывать 

уважительное от-

ношение к государ-

ственным символам 

страны (флагу, гер-

Познавательное 

развитие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образова-

тельных областей 

Образовательные 

области 

развитие у детей 

готовности пре-

одолевать труд-

ности ради своей 

семьи, малой ро-

дины)  

• Воспитывать 

«патриотизм со-

зидателя и твор-

ца», устремлен-

ного в будущее, 

уверенного в бла-

гополучии и про-

цветании своей 

Родины (предпо-

лагает конкрет-

ные каждоднев-

ные дела, направ-

ленные, напри-

мер, на поддер-

жание чистоты и 

порядка, опрят-

ности и аккурат-

ности, а в даль-

нейшем - на раз-

витие всего свое-

го населенного 

пункта, района, 

края, Отчизны в 

целом) 

бу, гимну); 

• Приобщать к тра-

дициям и великому 

культурному насле-

дию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Духовно-

нравственное 

направление вос-

питания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование способ-

ности к духовному раз-

витию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведе-

нию 

• Развивать цен-

ностно--

смысловую сферу 

дошкольников на 

основе творческо-

го взаимодей-

ствия в детско- 

взрослой общно-

сти 

• Способствовать 

освоению социо-

культурного опы-

та в его культур-

но-историческом 

и личностном ас-

пектах 

• Воспитывать лю-

бовь к своей семье, 

своему населенно-

му пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать 

уважительное от-

ношение к ровесни-

кам, родителям (за-

конным представи-

телям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической принад-

лежности 

• Воспитывать со-

циальные чувства и 

навыки: способ-

ность к сопережи-

ванию, общитель-

ность, дружелюбие  

• Формировать 

навыки сотрудни-

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образова-

тельных областей 

Образовательные 

области 

чества, умения со-

блюдать правила, 

активной личност-

ной позиции 

• Создавать усло-

вия для возникно-

вения у ребёнка 

нравственного, со-

циально значимого 

поступка, приобре-

тения ребёнком 

опыта милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать от-

ношение к родному 

языку как ценности, 

развивать умение 

чувствовать красо-

ту языка, стремле-

ние говорить кра-

сиво (на правиль-

ном, богатом, об-

разном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление вос-

питания 

В основе лежат 

ценности «Чело-

век», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, 

умения находить общий 

язык с другими людьми 

 

• Способствовать 

освоению детьми 

моральных цен-

ностей 

• Формировать у 

детей нравствен-

ные качества и 

идеалов 

• Воспитывать 

стремление жить 

в соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и во-

площать их в сво-

ем поведении. 

Воспитывать 

уважение к дру-

гим людям, к за-

конам человече-

ского общества. 

Способствовать 

накоплению у 

детей опыта со-

циально-

ответственного 

поведения 

• Развивать нрав-

ственные пред-

ставления, фор-

• Содействовать 

становлению це-

лостной картины 

мира, основанной 

на представлениях 

о добре и зле, пре-

красном и безоб-

разном, правдивом 

и ложном 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать 

уважения к людям – 

представителям 

разных народов 

России независимо 

от их этнической 

принадлежности; 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать 

овладению детьми 

формами речевого 

этикета, отражаю-

щими принятые в 

обществе правила и 

нормы культурного 

поведения 

Речевое развитие 

• Создавать усло-

вия для выявления, 

развития и реализа-

ции творческого 

потенциала каждо-

го ребёнка с учётом 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образова-

тельных областей 

Образовательные 

области 

мировать навыки 

культурного по-

ведения 

его индивидуально-

сти,  

• Поддерживать 

готовности детей к 

творческой саморе-

ализации и сотвор-

честву с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми) 

• Воспитывать ак-

тивность, самостоя-

тельность, уверен-

ности в своих си-

лах, развивать 

нравственные и во-

левые качества 

Физическое раз-

витие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Позна-

ние» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у 

ребёнка стремле-

ние к истине, 

способствовать 

становлению це-

лостной картины 

мира, в которой 

интегрировано 

ценностное, эмо-

ционально окра-

шенное отноше-

ние к миру, лю-

дям, природе, де-

ятельности чело-

века 

• Воспитывать от-

ношение к знанию 

как ценности, по-

нимание значения 

образования для 

человека, общества, 

страны 

• Воспитывать 

уважительное, бе-

режное и ответ-

ственное отноше-

ния к природе род-

ного края, родной 

страны 

• Способствовать 

приобретению пер-

вого опыта дей-

ствий по сохране-

нию природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать це-

лостную картину 

мира на основе ин-

теграции интеллек-

туального и эмоци-

онально-образного 

способов его освое-

ния детьми 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоро-

вье», «Жизнь» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарны-

ми гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать 

становлению 

осознанного от-

ношения к жизни 

как основопо-

ложной ценности  

• Воспитывать 

отношение здо-

ровью как сово-

купности физи-

• Развивать навыки 

здорового образа 

жизни 

• Формировать у 

детей возрастосо-

образных представ-

лений о жизни, здо-

ровье и физической 

культуре 

• Способствовать 

Физическое раз-

витие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образова-

тельных областей 

Образовательные 

области 

ческого, духов-

ного и социаль-

ного благополу-

чия человека 

 

становлению эмо-

ционально-

ценностного отно-

шения к здоровому 

образу жизни, ин-

тереса к физиче-

ским упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию орга-

низма, к овладению 

гигиеническим 

нормам и правила-

ми 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать 

привычку к тру-

довому усилию, к 

доступному 

напряжению фи-

зических, ум-

ственных и нрав-

ственных сил для 

решения трудо-

вой задачи;  

• Воспитывать 

стремление при-

носить пользу 

людям 

• Поддерживать 

трудовое усилие, 

формировать при-

вычку к доступно-

му дошкольнику 

напряжению физи-

ческих, умственных 

и нравственных сил 

для решения трудо-

вой задачи 

• Формировать 

способность береж-

но и уважительно 

относиться к ре-

зультатам своего 

труда и труда дру-

гих людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Куль-

тура» и «Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать 

любовь к пре-

красному в 

окружающей об-

становке, в при-

роде, в искус-

стве, в отноше-

ниях, развивать у 

детей желание и 

умение творить 

• Воспитывать эс-

тетические чувства 

(удивление, ра-

дость, восхищение, 

любовь) к различ-

ным объектам и яв-

лениям окружаю-

щего мира (природ-

ного, бытового, со-

циокультурного), к 

произведениям раз-

ных видов, жанров 

и стилей искусства 

(в соответствии с 

возрастными осо-

бенностями) 

• Приобщать к тра-

дициям и великому 

культурному насле-

дию российского 

народа, шедеврам 

мировой художе-

ственной культуры 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи 
Задачи образова-

тельных областей 

Образовательные 

области 

с целью раскрытия 

ценностей «Красо-

та», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать 

становлению эсте-

тического, эмоцио-

нально-ценностного 

отношения к окру-

жающему миру для 

гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира 

ребёнка 

• Формировать це-

лостную картину 

мира на основе ин-

теграции интеллек-

туального и эмоци-

онально-образного 

способов его освое-

ния детьми 

• Создавать усло-

вия для выявления, 

развития и реализа-

ции творческого 

потенциала каждо-

го ребёнка с учётом 

его индивидуально-

сти  

• Поддерживать 

готовность детей к 

творческой саморе-

ализации  

 

Учреждение расположено вдали от промышленной зоны. Здание детского сада 

находится внутри жилого массива в шаговой доступности от: жилых домов, МБОУ СОШ 

№ 3 г. Амурска, центра творчества «Темп», КГБУЗ "Амурская ЦРБ", МБУК «Дворец 

Культуры» г. Амурска, парк, что позволяет привлечь их в рамках партнёрства по различ-

ным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Расположение детского сада в центре города также позволяет вести сотрудничество 

с культурными центрами: детские школы искусств, дворец культуры, центральная биб-

лиотека, краеведческий музей, кинотеатр «Молодость», ботанический сад, что помогает 

успешно решать задачи воспитания в ДОУ. 

На территории Амурского района находится государственный природный заповед-

ник «Болоньский», который позволяют вести углубленную работу по всем направлениям 

воспитания.  Для решения задач патриотического воспитания ДОУ активно сотрудничает 

с детским эколого-биологическим центром «Натуралист» (участие в районных конкурсах, 

экологических акциях, экскурсиях). 

 

2.5.3.3. Организация предметно-пространственной среды 



Документ подписан электронной подписью. 

113 
 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и вос-

питания обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, спо-

собствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

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

тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семь-

ей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, экспе-

риментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

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

жает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающих-

ся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскры-

вает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного про-

цесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников Организа-

ции по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ТНР. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реа-

лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаи-

мопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает воз-

можность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникально-

сти достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным пред-

ставителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образо-
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вании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

В дошкольном учреждении выделены следующие общности:  

профессиональная общность (взрослый – взрослый);  

профессионально-родительская общность (педагог – родители (законные предста-

вители));  

детско-взрослая общность (педагог – дети, родители (законные представители) – 

ребёнок (дети)); 

детская общность (дети – дети). 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений меж-

ду людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учре-

ждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является ре-

флексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональной общности в ДОУ относятся: 

- педагогический совет;  

- творческие и рабочие группы педагогов; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- наставничество. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятель-

ности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объеди-

нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка силь-
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но различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание усло-

вий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся: 

 - управляющий совет 

 - групповые родительские комитеты 

 - комиссия по регулированию споров между участниками образовательных отно-

шений 

- родительское собрание 

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

ку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отноше-

ний ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей специ-

фикой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 В нашем ДОУ по инициативе взрослых и детей, осуществляет свою деятельность 

волонтерское движение старших дошкольников. Волонтерство – это участие детей стар-

шей и подготовительной групп в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Детско-взрослое сообщество «Во-

лонтеры», осуществляет как событийные мероприятия, так и долгосрочные. Их отличия в 

том, что в событийном «волонтерстве» педагоги, дети и родители (законные представите-

ли) принимают участие в проведении разовых акций, которые часто носят локальный ха-

рактер. Мероприятия проводятся на уровне как детского сада, другого учреждения или 

района. 

 Цель сообщества: создание условий для формирования позитивных установок у 

детей старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность.  

Задачи: - формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в общественно по-

лезных делах, представляющих воспитанникам возможность приобрести социально зна-

чимые знания, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и меро-

приятиях социально-нравственного характера;  

- развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям; 

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий в социально-значимой деятельности; 

- воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, ува-

жение к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих де-

тей. 

Формы и содержания работы 

Формы Содержание 

Социальные акции и 

проекты 

Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита 

окружающей природной среды, социальные праздники и значимые да-

ты, помощь другим людям, социально-значимые проблемы, понятные 

детям. (Способствуют позитивной социализации ребенка, через актив-

ную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности). 

Проведение тематиче-

ских вечеров, бесед 

Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой среде. 

Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными людь-

ми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие 
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направления социального характера. 

Трудовая деятельность Смысл трудовой деятельности заключается в оказании посильной по-

мощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных 

делах» пожилым людям, другой трудовой деятельности. 

Творческая мастерская В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, открытки 

другим людям к значимым датам, праздникам 

Концертная деятель-

ность 

Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и спектак-

ли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

Организация фотовы-

ставок, выставок, ри-

сунков 

По итогам волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и вы-

ставки с целью представления итогов мероприятий. Это содействует 

более глубокому  

осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости 

событий 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общно-

сти. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования об-

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

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

странство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации яв-

ляются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспита-

ния; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах дет-

ской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

 

2.5.3.4. Кадровое обеспечение 

Безусловно, процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование лич-
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ностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и пе-

дагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уров-

ню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических тре-

бований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанни-

ками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределен-

ность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими инди-

видуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспи-

танию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, уме-

ние руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспи-

тателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках реализации 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реа-

лизации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» должны: 

 

Выполнять трудовые действия Уметь Знать 

Регулирование поведения обу-

чающихся для обеспечения без-

опасной образовательной среды; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом куль-

турных различий детей, по-

ловозрастных и индивиду-

альных особенностей 

Основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образова-

ния и ФГОС дошкольного образо-

вания; 

  

Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как в непосред-

ственно образовательной дея-

тельности, так и в режиме дня; 

Общаться с детьми, призна-

вать их достоинство, пони-

мая и принимая их; 

Историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и функци-

онирования воспитательных си-

стем, роль и место воспитания в 

жизни личности и общества 

Постановка воспитательных це-

лей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Создавать в группах разно-

возрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их 

родителей (законных пред-

ставителей) и педагогиче-

ских работников 

Основы психодидактики, поли-

культурного образования, законо-

мерностей поведения в социаль-

ных сетях 

Определение и принятие четких 

правил поведения обучающими-

ся в соответствии с уставом об-

разовательной организации и 

правилами внутреннего распо-

рядка образовательной организа-

ции 

Управлять группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс воспитания, моти-

вируя их познавательную 

деятельность 

Основные закономерности воз-

растного развития, стадии и кри-

зисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индиви-

дуальные особенности траекторий 

жизни, и их возможные девиации, 

приемы их диагностики  

Проектирование и реализация 

воспитательных программ; 

 

Анализировать реальное со-

стояние дел в группе, под-

держивать в детском коллек-

тиве деловую, дружелюбную 

атмосферу 

Научное представление о резуль-

татах воспитания, путях их дости-

жения и способах оценки 
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Проектирование ситуаций и со-

бытий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу ребен-

ка (культуру переживаний и цен-

ностные ориентации ребенка) 

Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, по-

могать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Основы методики воспитательной 

работы, основные принципы дея-

тельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогиче-

ских технологий 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Находить ценностный ас-

пект знания и информации и 

обеспечивать его понимание 

и переживание обучающи-

мися 

Нормативные правовые, руково-

дящие и инструктивные докумен-

ты, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за преде-

лами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Развитие у обучающихся позна-

вательной активности, самостоя-

тельности, инициативы, творче-

ских способностей, формирова-

ние гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в усло-

виях современного мира, форми-

рование у обучающихся культу-

ры здорового и безопасного об-

раза жизни 

Владеть методами организа-

ции экскурсий, походов и 

экспедиций и т. п. 

 

Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяю-

щейся поликультурной среде 

Сотрудничать с другими пе-

дагогическими работниками 

и другими специалистами в 

решении воспитательных 

задач 

 

Использование конструктивных 

воспитательных усилий родите-

лей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания 

ребенка 

  

Реализация воспитательных воз-

можностей различных видов дея-

тельности ребенка (игровой, тру-

довой и т.д.) 

  

 

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

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологиче-

ский характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информа-

ция о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологическо-

го и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная 

на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотноше-

ний детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  
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При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в раз-

нообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятель-

ность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, лю-

дям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной куль-

туры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса ор-

ганизационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспе-

чения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации 

воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические ра-

ботники МБДОУ:  

- воспитатели;  

- музыкальные руководители;  

- инструктор по физической культуре;  

- педагог-психолог;  

- учителя-логопеды. 

 

Наименование  

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией вос-

питательного процесса 

Заведующий 

 детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реали-

зовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в Учреждении). 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной ра-

боте; 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной дея-

тельности в ДОУ нормативных документов (положений, ин-

струкций, должностных и функциональных обязанностей, проек-

тов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятель-

ности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельно-

сти в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  
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- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных ор-

ганизаций 

Старший 

 воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значи-

мых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педаго-

гов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта учреждения информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалифика-

ции воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении вос-

питательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной дея-

тельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педа-

гогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педа-

гогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкальный руково-

дитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, фи-

зической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч-

ных ценностей в условиях современной жизни, сохранение тра-

диций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры буду-

щего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, проводи-

мых районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспита-

теля 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 
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Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители ад-

министрации, так и педагоги ДОУ. Ответственные назначаются в соответствии с уров-

нем мероприятия:  

• руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (закон-

ных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;  

• заместитель заведующего по ВОП, старший воспитатель, учитель-логопед, вос-

питатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

• музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию му-

зыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

• инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализа-

цию физической и оздоровительной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 

2.5.3.5. Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации программы воспитания в ДОУ используется практическое руко-

водство по реализации Программы воспитания «Воспитателю о воспитании детей 5–7 

лет в детском саду и семье», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», 

а также учебно-методические пособия для решения задач всех направлений воспитания.  

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений и допол-

нений в локальные правовые документы ДОУ:   

- Программу развития Учреждения;   

- должностные инструкции педагогических работников;  

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ. 

 

2.5.3.6. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.  
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности рос-

сийского общества. В ДОУ созданы особые условия воспитания для обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие катего-

рии. 
Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психо-

логических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 
В ДОУ созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ори-

ентиров в работе с особыми категориями детей: 
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми об-

разовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка 

с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития лично-

сти ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения; 
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индиви-
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дуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образова-

тельных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила долж-

ны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;  
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребён-

ка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учи-

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятель-

ности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО для обучающихся с ТНР, разработан-

ных в соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектиро-

вать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодей-

ствии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Органи-

зации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обуча-

ющихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастно-

го этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррек-

ции недостатков их развития; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работ-

никами, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работни-

ков, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагоги-

ческих работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, ин-

тересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его раз-

вития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интере-

сов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обу-

чающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг-

ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирова-

ние с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами – 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования де-

талей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возмож-

ностей обучающихся; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обуча-

ющихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его са-

мостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в задан-

ных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-

ной, речевой, художественно-эстетической и физической; 



Документ подписан электронной подписью. 

125 
 

 эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эсте-

тического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального бла-

гополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной рабо-

ты педагогических работников. 

Характеристика ППРОС: 

- содержательно-насыщенная  динамичная – включает средства обучения, мате-

риалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые поз-

воляют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность детей с ТНР, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигатель-

ную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свой-

ствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбини-

рования деталей; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его позна-

вательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятель-

ность ребенка с ТНР, создает необходимые условия для его самостоятельной, в том чис-

ле, речевой активности;  

- безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитываем 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образо-

вательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической; 

- эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формиро-

ванию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педа-

гогов. 

Предметно-развивающая среда: 

Вид помещения. 

Функциональное спользование. 

Оснащение 

Групповая комната 

 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Самообслуживание 

3. Трудовая деятельность 

4. Самостоятельная творческая 

деятельность 

5. Ознакомление с природой, труд 

в природе 

1. Детская мебель для практической деятельности 

2. Книжный уголок 

3. Уголок для изобразительной деятельности 

4. Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Се-

мья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

5. Природный уголок 

6. Конструкторы различных видов 

7. Головоломки, мозаика, мазлы, настольно-печатные игры, 
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6. Строительно-конструктивные 

игры 

7. Театрализованная деятельность 

8. Сенсорное развитие 

9. Развитие речи 

10. Ознакомление с окружающим 

миром 

11. Ознакомление с художествен-

ной литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством 

12. Развитие элементарных мате-

матических представлений и ло-

гики 

13. Обучение грамоте 

14. Спортивный уголок 

15. Музыкальная деятельность 

16. Коррекционно-развивающая 

деятельность 

лото 

8. Развивающие игры по математике, логике 

9. Различные виды театров 

10. Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

11. Дидактический материал по сенсорике, математике, раз-

витию речи, обучению грамоте 

12. Географический глобус 

13. Географическая карта мира, карта России 

14. Муляжи овощей и фруктов 

15. Календарь погоды 

16. Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением букв, цифр, животных, птиц, насекомых, оби-

тателей морей и рек, рептилий 

17. Магнитофон, аудиозаписи, компакт-диски 

18. Мольберт 

19. Фланелеграф 

20. Музыкальные инструменты 

21. Спортивное оборудование, оборудование для выполнения 

ОРУ, основных видов движений: платочки, мячи, кубики, 

кегли, обручи, гимнастические палки, мешочки с песком, ска-

калки, султанчики, бубен, игры типа «Кольцеброс» 

Приемная  

 

Информационно-

просветительская работа с роди-

телями 

1. Информационный уголок 

2. Выставка детского творчества 

3. Наглядно-информационный материал для родителей 

4. Детская мебель: шкафчики, скамьи 

Методический кабинет 

 

1.Осуществление методической 

помощи педагогам 

2.Организация консультаций, се-

минаров, педагогических советов 

3. Выставка дидактических и ме-

тодических материалов для орга-

низации  работы с детьми по раз-

личным направлениям 

1. Библиотека педагогической и методической литературы: 

- педагогическая документация; 

- диагностика детей по разделам программы; 

- контроль; 

- материалы по взаимодействию с социумом; 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- работа с родителями; 

- сведения о педагогических кадрах; 

- опыт работы педагогов; 

- банк инноваций; 

- перспективные планы; 

- методические рекомендации по работе с детьми. 

2. Библиотека периодических изданий 

3. Демонстрационный материал для занятий с детьми 

4. Иллюстративный материал 

5. Компьютер, принтер 

6. Методический материал для дошкольников по разделам 

программы на электронных носителях 

Кабинет учителя-логопеда 

 

1.Занятия по коррекции речи 

2. Консультативная работа с роди-

телями и педагогами 

1. Большое настенное зеркало 

2. Дополнительное освещение у зеркала 

3. Стол и стулья для логопеда и детей 

4. Шкаф для методической литературы, пособий 

5. Индивидуальные зеркала для детей 

6. Игровой материал 

7. Развивающие игры 

Кабинет педагога-психолога 

 

1. Занятия по коррекции 

2. Диагностика 

1. Библиотека периодических изданий 

2. Пособия для занятий 

3. Демонстрационный материал для занятий с детьми 

4. Иллюстративный материал 
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3. Консультативная работа с роди-

телями и педагогами 

5. Игрушки 

6. Компьютер 

7.Комплекты диагностических материалов 

Физкультурный зал 

 

1.Физкультурные занятия 

2. Спортивные досуги 

3. Развлечения, праздники 

4. Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей 

Консультативная работа с родите-

лями и воспитателями. 

1.Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

2. Спортивное оборудование для общеразвивающих упраж-

нений 

3. Маты 

4. Гимнастические стенки – 4 

5. Гимнастические скамейки – 3 

6. Корригирующие дорожки –  

7. Волейбольные корзины, сетка 

8. Нетрадиционное оборудование 

9. Магнитофон 

10. Диски и аудиокассеты 

11. Здоровьесберегающее оборудование – зрительные трена-

жеры 

Музыкальный зал 

 

1.НОД по музыкальному воспита-

нию 

2.Индивидуальные занятия 

3. Тематические досуги 

4. Развлечения 

5.Театральные представления 

6. Праздники и утренники 

7. Занятия по ритмике 

8. Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей 

9.Физкультурные занятия 

10.Спортивные досуги 

11. Консультативная работа с ро-

дителями и воспитателями 

1. Библиотека методической литературы, сборники нот 

2. Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

3. Музыкальный центр 

4. Магнитофон 

5. Пианино 

6. Видеоплеер 

7. Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

8. Подборка дисков с музыкальными произведениями 

9. Различные виды театров 

10. Ширма для кукольного театра 

11. Детские хохломские стулья и столы 

12. Аудиокассеты 

13. Медиапроектор 

14. Экран 

 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями Стандарта: 

 
Центры 

активности 

 

Пособия, игры Практический материал 

 

 

 

Центр   

природы 

Географический глобус, гео-

графические  карты,  кален-

дари,  наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей 

морей 

Природный материал (песок, глина, камеш-

ки,  ракушки, разная по составу земля, кол-

лекция семян, гербарии), Лейки, опрыскива-

тель, палочки для рыхления почвы, кисточ-

ки. 

Дневники наблюдений за погодой. 

 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Атрибуты для  сюжетно-

ролевых игр  («Дочки-

матери», «Аптека», «Парик-

махерская», «Моряки», «Ма-

газин», «Банк, «Медицин-

ский центр»). 

Альбомы с сериями демон-

страционных картин  

Кухонный уголок, мягкая мебель, накидки,  

сумочки, зонтики; детали военной формы, 

куклы разных размеров, комплекты одежды 

и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для ку-

кол.  

Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр. 

 

 

Комплекты цифр, математи-

ческих знаков, геометриче-

Блоки Дьенеша, кубики Никитина, «Сложи 

узор», «Палочки Кьюизенера», развивающие 
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Центр  

интеллектуального 

развития 

ских фигур. Занимательный 

и познавательный математи-

ческий  материал 

игры В.В. Воскобовича,  

Логико-математические игры. 

Дидактические игры на развитие психиче-

ских функций. 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкально-дидактические 

игры 

Портреты композиторов  

Музыкальные игрушки (балалайки, гармош-

ки, пианино).  

Детские музыкальные инструменты (метал-

лофон,  барабан, бубен), различные виды 

театра, ширма.  

 

Уголок по ПДД 

Плакаты по правилам  ППД, 

детская художественная  ли-

тература по ПДД 

Настольно-печатные игры, машины, дорож-

ные знаки, разнообразные технические иг-

рушки, фигурки людей, светофоры и т.п.).  

 

 

 

Центр  

творчества 

 

Репродукции картин худож-

ников 

Книжки «Городецкая иг-

рушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель», «Хох-

ломская роспись» 

Материалы для лепки, рисования, апплика-

ции, фломастеры, цветные мелки, восковые  

мелки.  

Гуашевые и акварельные краски, цветные 

карандаши, пластилин, глина. Цветная и бе-

лая бумага, картон, кисти,  стеки, ножницы. 

 

 

Центр  

экспериментирования 

Познавательные энциклопе-

дии, карты проведения опы-

тов, картотеки опытов, днев-

ники наблюдений 

Вспомогательные материалы 

Микроскопы, лупы, колбы, телескопы,  кол-

лекция ракушек и камней, природный  мате-

риал, Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки,  воронки, сито.  

Технические материалы (гайки, болты, гвоз-

ди).  Пипетки, колбы, шпатели,  марля,  

шприцы без игл.  

 

 

Центр  

речевого развития 

Схемы для развития связной 

речи, материал для развития 

грамматически правильной 

речи, обогащения словаря 

Сюжетные картины, картины с последова-

тельно развивающимся сюжетом. 

Детские книги по программе и любимые 

книги детей,  детские энциклопедии, спра-

вочная литература,  сказки, загадки, потеш-

ки,  книжки-самоделки. 

 

Центр  

конструирования 

Схемы построек, «алгорит-

мы»   их выполнения, плака-

ты 

 

Различные виды конструктора: деревянные, 

пластмассовые, металлические, «Лего», паз-

лы. Строительные конструкторы, макет же-

лезной дороги. Виды транспорта.  

Центр  

двигательной актив-

ности 

Плакаты  о здоровом образе 

жизни, различное физкуль-

турное оборудование 

Мячи, дуги, доски для ходьбы, мячи для 

прыгания,  кольцебросы, спортивные  игры, 

обручи, массажные мячики,  флажки разных 

цветов, кегли, скакалки. 

Мини – музей  

«Семейство ложек», 

«Мир кукол» 

Энциклопедии, альбомы, 

справочная литература, схе-

мы изготовления тряпичной 

куклы 

Коллекции кукол, различные виды ложек.  

Раскраски, книги, знакомящие с культурой 

русского народа. 

 

Средства обучения и воспитания 
В данном разделе приведен перечень основных материальных средств обучения, 

используемых в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи МБДОУ № 17 г. Амурска 
№ Вид Наименование Место дислокации 

 

1 

Натуральные объек-

ты 

Объекты растительного мира, ре-

альные предметы 

В каждой группе ДОУ, в экологи-

ческом уголке. 

 

2 

Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения (игрушки-

муляжи): овощей, фруктов, цветов и 

т.д. 

В каждой группе ДОУ (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы). 
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3 

Игрушки: сюжетные 

(образные) игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие 

людей, животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

В каждой группе ДОУ (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

 

4 

Дидактические игры Народные игрушки (матрешки, пи-

рамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и печатные 

игры, домино, лото, кубики и др. 

В каждой группе ДОУ (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

 

5 

Игрушки-забавы Смешные фигурки людей, живот-

ных, игрушки-забавы с механиче-

скими, электротехническими и 

электронными устройствами, набо-

ры фокусов. 

В каждой группе ДОУ (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

 

6 

Спортивные игрушки Волчки, серсо, мячи, обручи, кегли, 

скакалки, дартс, баскетбольные 

кольца, настольный футбол, хоккей, 

шашки, шахматы, пинг-понг. 

В каждой группе ДОУ (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы), физкультурный 

зал. 

 

7 

Музыкальные игруш-

ки 

Игрушки, имитирующие музыкаль-

ные инструменты (детские гитары, 

балалайки, металлофоны, ксилофо-

ны, гармошки, барабаны, дудки, 

саксофоны, скрипки, ударные уста-

новки, музыкальные шкатулки и 

др.), сюжетные игрушки с музы-

кальным устройством (детский ро-

яль, электронное пианино), наборы 

колокольчиков,  музыкальные элек-

тронные игры. 

Музыкальный зал, музыкальные 

уголки групп (перечень соответ-

ствует возрастным особенностям 

группы). 

 

8 

Театрализованные 

игрушки 

Куклы - театральные персонажи, 

куклы-бибабо, куклы-марионетки, 

различные виды театров (настоль-

ный, на магните), наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы ко-

стюмов, атрибуты и элементы деко-

раций, маски, бутафория и др. 

Музыкальный зал, театральные 

уголки групп (перечень соответ-

ствует возрастным особенностям 

группы). 

 

9 

Технические игруш-

ки 

Микроскоп, фотоаппараты, бинок-

ли, подзорные трубы, калейдоско-

пы, детские компьютеры, микро-

волновки, стиральные машины и пр. 

Методический кабинет, игровые 

уголки групп, начиная со среднего 

возраста. 

 

10 

Строительные и кон-

структивные матери-

алы 

Наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе "LEGO", 

легкий модульный материал 

Игровые уголки групп (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы). 

 

11 

Игрушки-самоделки 

из разных материалов 

и материалы для их 

изготовления 

неоформленные материалы: раз-

личные виды бумаги, картон, нитки, 

коллекция тканей, фольга, пено-

пласт; полуоформленные материа-

лы: коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, трубочки 

для коктейля, пуговицы; природ-

ные: шишки, желуди, каштаны, ра-

кушки, ветки, солома, коллекция 

камней и минералов и др. 

Экологические уголки и уголки 

экспериментирования (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы). 

 

12 

Оборудование для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, весы, 

пипетки, весовые материалы, дет-

ские пинцеты, измерительные при-

боры, мензурки, колбы, поддоны и 

пр. 

Уголки экспериментирова-

ния (перечень соответствует воз-

растным особенностям группы). 
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13 

Учебно-игровые по-

собия, развивающие 

игры 

Игровизоры, блоки Дьенеша, па-

лочки Кюизинера, кубики Никити-

на, танграммы, развивающая пред-

метно – игровая система «Соты 

Кайе», игры Монтессори и пр. 

Дидактические и математические 

уголки групп (перечень соответ-

ствует возрастным особенностям 

группы). 

 

14 

Дидактический мате-

риал 

Раздаточный материал  (в соответ-

ствии с реализуемой ОП ДО). 

В каждой группе ДОУ (перечень 

соответствует возрастным особен-

ностям группы) 

 

15 

Технические устрой-

ства 

Мультимедийный проектор, интер-

активная доска  

В музыкальном зале, в логопедиче-

ском кабинете 

 

16 

Звуковая аппаратура Музыкальные центры, магнитофо-

ны 

В музыкальном зале, спортивном 

зале, группах ДОУ. 

 

17 

Экранно-звуковая 

аппаратура 

Ноутбуки 

  

В музыкальном зале, группах ДОУ. 

 

18 

Вспомогательные 

технические средства 

Экран, периферийные устройства 

(принтер, звуковые колонки) 

В методическом кабинете. 

 

19 

Дидактические тех-

нические средства 

обучения 

Коллекции аудиозаписей, слайды, 

мультимедиа презентации, презен-

тации, анимационные фильмы и пр. 

В группах, методическом кабинете. 

 

20 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Пакеты прикладных программ по 

образовательным областям и для 

коррекционной работы, учебные 

пособия, тестовый материал, мето-

дические разработки и рекоменда-

ции. 

Логопедический, методический 

кабинеты,  дидактические угол-

ки, музыкальный зал. 

 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с 

этим РППС (ППРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 

Спортивное оборудование 
Тренажеры детские: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы; 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стаци-

онарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы, под-

весные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесен-

ки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разно-

го размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки.  

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-, акватерапии: столики-ванны для игр с песком и водой, набо-

ры резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы 

с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей де-

тей, а также - на развитие представлений об окружающем мире, на формирование прак-

тических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, гла-

жки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы».  

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора ин-
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струментов, набора пожарника и полицейского. 

Качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые доми-

ки, палатки. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные малень-

кие и средние зеркала по количеству детей; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структу-

ры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звукового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, сло-

вообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, сло-

ва-действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), 

слова-антонимы, слова-синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: со-

гласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; од-

нородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обо-

значаемых родственными и однокоренными словами и т.д. дидактические пособия по 

развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных карти-

нок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные 

детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей). 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настоль-

ные панно, модули, лабиринты, игры Монтессори, эвристические кубики и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображе-

ния букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тет-

ради, прописи и т.п., а также логопедическая документация: индивидуальные речевые 

карты, перспективное тематическое планирование коррекционной работы по периодам 

обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию логопеда, отчет лого-

педа о проделанной работе (в конце учебного года), график и тематика проведения ро-

дительских собраний; 

- дидактические игры по использованию логокубиков в развитии речи детей с ТНР: 

наборы кубиков «Учусь говорить», «Речевые кубики», «Логопедические кубики», «Я го-

ворю»; дидактическое пособие «Логокубики». 

- набор карточек по автоматизации звуков «Учимся играя».  
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- индивидуальные пособия для развития артикуляционной моторики «Логопедиче-

ская бусина». 

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, ба-

рабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначаю-

щие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, 

ракета, лодка), сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного разме-

ра, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных кар-

тинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая 

игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная иг-

рушка), серии сюжетных картинок (из 2-х, 3-х, 4-х, 5 картинок), альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления (Миша ходит в детский сад, а Оля учится в 

школе. Кто из них старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит первым? Слава толкнул 

Митю. Кто из них драчун?) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формиро-

вания навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
Азбука, разрезная азбука, букварь. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы эле-

ментов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из 

теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
Должность Ф.И.О. Образование Катего-

рия 

Стаж (лет) 

общий в долж-

ности 

Учитель-

логопед 

Буркова Юлия Николаевна Высшее Высшая  26 26 

Учитель-

логопед  

Пилипенко Татьяна Владими-

ровна 

Высшее  Высшая  33 21 

Педагог-

психолог 

Сафонова Ольга Юрьевна Высшее  Высшая  24 12 

Инструктор по 

ФИЗО 

Бутырина Мария Александровна Среднее специ-

альное 

БК 4 1 

Музыкальный 

руководитель 

Булгакова Юлия Евгеньевна Среднее  

профессиональное 

Первая 9 9 

Музыкальный 

руководитель 

Орёл Ольга Владимировна Среднее  

профессиональное 

Первая 36 31 

Воспитатель  Данилова Полина Михайловна Среднее  

профессиональное 

СЗД 15 10 

Воспитатель  Касаткина Татьяна Валентиновна Высшее Высшая  33 32 

Воспитатель  Матюхина Светлана Анатольевна Высшее Первая  31 31 

Воспитатель Енгалычева Татьяна Анатольевна Высшее  СЗД 32 26 
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Для реализации Программы образовательная организация укомплектована квали-

фицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоя-

тельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образова-

тельных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно Стандарту реализация Программы осуществляется педагогиче-

скими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Дошкольнику с ТНР предоставляется услуга ассистента в случае, если 

такие специальные условия прописаны в заключении ПМПК. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификаци-

онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей,  специалистов  и  служащих (раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования»). 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, система непрерывного образования, в ко-

торой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки,     самообразование, вза-

имопосещение, и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, ко-

торый является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной рабо-

ты сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта ра-

боты и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осу-

ществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

воспитательно-образовательной работе (старшего воспитателя): 

-  учитель-логопед, 

-  педагог-психолог,  

-  воспитатель,  

-  инструктор по ФИЗО, 

-  музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополни-

тельное образование. Наиболее целесообразны для детей с ТНР занятия по до-

полнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной дея-

тельностью. 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе (старший 

воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой, обеспечивает организа-

цию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое со-

провождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различ-

ными социальными партнёрами. 

 Учитель-логопед осуществляет работу по реализации образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную дея-

тельность в соответствии разделами программы и рекомендациями логопеда. Основная 

функция логопеда – коррекция недостатков фонематической, произносительной и лекси-

ко-грамматической сторон речи и связной речи во время непосредственно образователь-

ной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных за-

нятий. Учитель-логопед работает фронтально, с подгруппами и индивидуально по пре-

одолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лек-
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сического запаса, формированию грамматического строя речи, решает задачи развития 

связной речи и подготовки к обучению грамоте. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профес-

сиональное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением ква-

лификации в области оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в объеме не 

менее 144 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образователь-

ных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребно-

стям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

 Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реали-

зуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятель-

ной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотрен-

ных расписанием непосредственно образовательной деятельности. Воспитатель по согла-

сованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня (в режиме дня это время обозначается как «коррекционный час»). В это время по за-

данию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, направленную на коррекцию ре-

чевого развития, развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций. Ра-

бота организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактиче-

скую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую 

работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведени-

ем. При поступлении детей с ТНР в группы компенсирующей направленности педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику 

для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологи-

ческая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, вы-

явление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различ-

ных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 

психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адапта-

ции, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых 

отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие вос-

питанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая 

то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познава-

тельной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостат-

ков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных от-

ношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостат-

ков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит допол-

нительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осу-

ществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивиду-

альная психопрофилактическая и коррекционная работа.  



Документ подписан электронной подписью. 

135 
 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами психолого-педагогического 

консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно обра-

зовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профес-

сиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют индивидуальную документиацию на каждого ребенка;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в ра-

боте с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации группо-

вых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом 

этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит ин-

структору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них от-

стают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двига-

тельных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физиче-

ской культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы 

и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непре-

рывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в те-

чение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образо-

вательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участву-

ют учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели и педагог-психолог ра-

ботают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов 

мира; ведется работа по формированию элементарных математических представлений. 

Решение задач познавательного характера способствует развитию высших психических 

функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы рабо-

ты с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом 

этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, 

и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и ста-

новлению самосознания. 
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Учитель-логопед также активно включает в свою деятельность задачи из этой об-

ласти: создает коммуникативные ситуации, включает в планы темы, способствующие со-

циальному развитию. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструк-

тор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педаго-

гов и родителей дошкольников.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, явля-

ется взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образователь-

ной программы и вопросам коррекции речевых недостатков развития детей с ТНР.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, создана мо-

дель их взаимодействия: 

 Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изуча-

ют особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной про-

граммы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образователь-

ные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

 Совместно изучается содержание ФАОП ДО для детей с ОВЗ и разрабатыва-

ется собственная  АОП ДО для обучающихся с ТНР для образовательной организации. 

 Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по 

которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспита-

тель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, ко-

торые осуществляют специалисты.  

 Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализо-

ваны, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем. 

 Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанни-

ков (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересо-

ванными, активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении обра-

зовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также 

в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплекс-

ность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостат-

ков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. Одним из основ-

ных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая про-

грамма, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной 

группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и кор-

рекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью . Каждый 

педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей. АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) создан в образовательной 

организации. Он выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные за-

дачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам разви-

тия; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирова-

ние всех участников образовательного процесса. Консилиум является механизмом пси-
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холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные программы, 

отслеживает их выполнение, выполняет консультативные функции, а также служит 

для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

ППк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации про-

граммы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует со-

держание коррекционно-развивающих программ, их формы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
В дошкольной образовательной организации созданы общие и специальные мате-

риально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в АОП ДО для 

обучающихся с ТНР задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокуль-

турных условий, образовательных потребностей участников образовательной деятельно-

сти (детей с ТНР и их семей).  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализа-

ции и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, 

 формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий (прогулочных участков групп), приспособленных для 

реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР, а также материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников сов-

местной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечиваю-

щих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога), непрерывного самосовер-

шенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содей-

ствие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мо-

тивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-
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культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ТНР. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

2) выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удо-

влетворяющих требования СанПиН;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ.  

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание 

оснащено и оборудовано всем необходимым: 

– учебно-методическим комплектом для реализации АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР и дополнительной литературой по проблеме образовательной деятель-

ности с детьми с ОВЗ, комплектами различных развивающих игр; 

– помещениями для игры, общения, занятий различными видами до-

школьной деятельности, для познавательно-исследовательской деятельности и 

других форм активности ребенка с участием взрослых и детей; 

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образова-

ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями детей дошкольного возраста, 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художествен-

ного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвента-

рем. 

В дошкольном учреждении 11 групповых комнат, каждая из которых имеет благо-

устроенные игровую, раздевальную и санитарно-гигиеническую комнаты, укомплекто-

ванные мебелью и необходимым оборудованием. В группах создана безопасная предмет-

но-развивающая среда, соответствующая возрасту детей, позволяющая решать образова-

тельные и воспитательные задачи, обеспечивать реализацию творческой поисковой ак-

тивности дошкольников на основе концептуальных положений образовательной програм-

мы. Каждая игровая комната имеет площадь – 60,2 кв. м., площадь на 1 ребенка раннего 

возраста (с 1,5 до 3 лет) составляет 2,5 кв. м., для дошкольника – 2 кв. м. 

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется: 

- Медицинский и процедурный кабинеты с необходимым набором медикаментов и 

оборудования в соответствии с СанПиН. Имеется изолятор. 

- Методический кабинет для организации работы по реализации образовательной 

программы, повышения профессиональной компетентности педагогов и специали-

стов учреждения. Методический кабинет оснащен учебно-дидактическим, методическим 

материалом для проведения непосредственно образовательной деятельности с дошколь-

никами, совместной деятельности. 

- Музыкальный зал для проведения праздников, досугов, а также массовых меро-

приятий, площадью 77,2 кв.м с музыкальным кабинетом 11 кв.м. В музыкальном зале 

установлена система для использования проектора, экрана. 

- Физкультурный зал, площадь которого 62,4 кв.м, оснащен спортивным оборудо-

ванием. 

- Кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, оборудованы необходимым ма-

териалом, пособиями для проведения коррекционно-развивающей работы с воспитанни-

ками. 

- Проведен Интернет в 7 кабинетах (заведующего, методическом, бухгалтерии, 

специалиста по кадрам, заместителя заведующего по АХЧ, учителя-логопеда, педагога-

психолога. 
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    В детском саду имеется необходимый набор специальных и подсоб-

ных помещений: пищеблок, складские помещения, постирочная, гладильная, санитарно-

гигиенические комнаты для персонала. 

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых. В 

помещении установлена система автоматической пожарной сигнализации с выводом сиг-

нала на пульт ЕДДС. Имеется кнопка экстренного вызова «тревожная кнопка». Установ-

лена система видеонаблюдения с выходом на монитор, расположенный в помещении 

охраны. Видеокамеры расположены внутри помещений и по периметру здания. Террито-

рия учреждения ограждена в полном объеме, освещена. Обеспечение условий безопасно-

сти выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструк-

циями, положениями.  

 

3.5.  Финансовые условия реализации Программы 
ФГОС ДО четко определяет, что реализация образовательной программы осу-

ществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним тре-

бованиям. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию про-

граммы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ве-

домственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-

дарственными организациями.  

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР осуществ-

ляется в соответствии с потребностями дошкольного учреждения на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедо-

ступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 

детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 5973 и методическими рекомен-

дациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства образования и науки 

РФ от 01.10. 2013 № 08-1408.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы должен быть достаточ-

ным и необходимым для осуществления:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе пе-

дагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития 

в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для ор-

ганизации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе при-

обретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предмет-

но - пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-
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инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расход-

ных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплек-

та средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педа-

гогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобре-

тение услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на ока-

зание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено на развитие каждого ребенка. 

Планирование носит характер: 

- комплексно-тематического; 

- интегрированного; 

- вариативного. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе ор-

ганизации  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- индивидуальной работе; 

- самостоятельной деятельности детей.  

Учитывая рекомендации Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи" от 01.01.2021 г., продолжительность непосредственно обра-

зовательной деятельности составляет:   

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

не превышает: в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подгото-

вительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной 75 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, 

педагоги проводят физкультминутку. 

 Перерывы между непрерывно образовательной деятельностью – не менее 10 ми-

нут. 

Специально организованная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

запланирована во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составляет  не более 20-30 минут в день.  

В середине специально организованной деятельности статического характера про-

водят физкультминутку. 
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Специально организованная деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводим в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей сочетаем ее с образовательной деятельностью, направленной на физиче-

ское и художественно-эстетическое развитие детей. 

1 раз в месяц педагоги могут проводить НОД в интеграции со специалистом. 

В расписании предусмотрен каникулярный отдых:  

- зимний период: 23 декабря 2024 г. по 10 января 2025 г. 

- летний период: 02.06.2025 г. – 29.08.2025 г. 

Регламентируемая образовательная деятельность включает в себя пять образова-

тельных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое разви-

тие». 
Календарный учебный график на учебный год (Приложение 1). 

Учебный план МБДОУ № 17 г. Амурска на учебный год  (Приложение 2). 

Расписание занятий на учебный год (Приложение 3). 

Воспитательно-образовательная деятельность строится с учетом комплексно – те-

матического  планирования. Повторяемость и усложнение тем идет с учетом содержания в 

разных возрастных группах на протяжении учебного года. 

Формы  организации совместной деятельности с детьми: 

 специально организованная деятельность; 

 образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, ко-

торая планируется согласно циклограмме совместной деятельности и включает в себя 

разные виды деятельности в утренний, вечерний отрезок времени и на прогулке; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей, которое планируется согласно перспективному 

плану с учетом тематики недели. 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя на неделю (дошкольные груп-

пы) (Приложение 4) 

Примерная циклограмма деятельности учителя-логопеда на неделю (Приложение 

5) 

3.7. Режим дня и распорядок 
Гармоническому физическому и психическому развитию ребенка дошкольного воз-

раста способствует правильно организованный режим дня.  

Режим в Учреждении предусматривает разнообразную деятельность в течение дня 

в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а так же их интересами и потребно-

стями. Режим дня при сохранении общей продолжительности основных компонентов 

(бодрствования, сна, прогулки) предусматривает гибкость в проведении режимных момен-

тов.  

При разработке режима пребывания детей в образовательном учреждении учитыва-

лись следующие нормативные документы: 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО); 

- программу, реализуемую образовательным учреждением. 
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Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении в со-

ответствии с СанПиН: 

  
Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

5,5-6  часов 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во вторую 

половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 

Продолжительность  дневного сна: 2,0-2,5 часов 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гиги-

ена) 

Не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста: 

6 ч.15 мин. 8 ч.30 мин. 

Продолжительность непрерывной специально организованнойдеятельности: 

Не более 25 минут Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию: 

25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Не более 45 минут Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами специально организованнойдеятельности: не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

не чаще 2-3 раз в неделю, её продолжительность должна составлять не более  25-30 минут в 

день. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

Не чаще 2 раз в неделю (не более 25 минут) Не чаще 3 раз в неделю (не более 30 минут) 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов: 

Не более 30 мин. 

Специально организованнуюдеятельность с использованием компьютеров: 

Следует проводить не более 1 в течение дня и не чаще 3 раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и четверг. 

 

Режимы дня возрастных групп с учетом периода года, адаптивности представлены 

в приложении.  

Особое внимание уделяется: 

 соблюдению баланса между различными видами деятельности (умственной, фи-

зической, игровой  и др.), которые целесообразно чередуются; 

 проведению оздоровительных и гигиенических мероприятий по профилактике 

утомления, изменения биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток. 

 

Объём двигательной активности. 
Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоро-

вительно-воспитательной деятельности составляет до 10-12 часов в неделю с учетом пси-

хофизиологических особенностей детей, времени года и режима дня. 

 

 Виды деятельности Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Ежедневно 

1 Утренняя гимнастика 10 мин 12 мин 
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2 Двигательная разминка 8 мин 8 мин 

3 Физкультминутка 3 мин 3 мин 

4 Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке  

20 мин 25 мин 

5 Индивидуальная работа по развитию дви-

жений  

12 мин 15 мин 

6 Гимнастика после дневного сна в сочета-

нии с контрастными воздушными ваннами 

10 мин 10 мин 

7 Дыхательная гимнастика 2 мин 2 мин 

8 Самомассаж 3 мин 3 мин 

9 Психогимнастика 3 мин 3 мин 

1

0 

Самостоятельная двигательная деятельность 25 мин 25 мин 

 Всего в неделю 96 мин 106 мин 

3  раза в неделю 

1 Специально организованная деятельность 

по физической культуре 

25 мин 30 мин 

3  раза в неделю 

1 Специально организованная деятельность 

по музыке 

25 мин 30 мин 

2 Логоритмическая гимнастика 10 мин 15 мин 

 Всего  в неделю 145 мин 180 мин 

 Всего в неделю 10ч. 25 мин. 11ч. 50 мин. 

1 раз в месяц 

 Физкультурный досуг 25 мин 30 мин 

1 раз в 3 месяца 

 Прогулки-походы вокруг территории ДОУ 

(пешие, лыжные) 

30-60 мин 60-120 мин 

 

В ДОУ установлено 5-ти разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин. Возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненно-

го» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного    

рациона 30%. 

В ДОУ составлен режим дня для детей разного возраста с учетом Гигиенических 

нормативов, СанПиН по питанию. В режиме дня учтены требования к длительности 

режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, вре-

мени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго зав-

трака, обеда, полдника, ужина) (приложение 4) 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с уче-

том возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеороло-

гических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). 
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В дождливые, ветренные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. 

Расписание занятий на 2023-2024 учебный год и пояснительная записка к нему 

представлены в приложении 5 

В середине года (последняя неделя декабря, вторая неделя января) для воспитанни-

ков дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводится 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

 Формы организации совместной деятельности с детьми:  

 специально организованная деятельность; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, ко-

торая планируется согласно циклограмме совместной деятельности и включает в себя 

разные виды деятельности в утренний, вечерний отрезок времени и на прогулке; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей, которое планируется согласно перспективному 

плану.  

 В течение каждой недели педагог проектирует и организует свою деятельность 

по четырем блокам: 

 

Блоки Образовательная 

деятельность 

Формы деятельности 

I блок Специально орга-

низованные заня-

тия 

1. Познавательное развитие (в интеграции с образова-

тельными областями) проводятся занятия по направле-

ниям:  

-«Ознакомление с окружающим миром»  

-«Развитие элементарных математических представле-

ний»  

2. Речевое развитие (в интеграции со всеми образова-

тельными областями)  

занятия по направлениям: 

- «Развитие речи», 

- «Подготовка к обучению грамоте» 

3. Художественно-эстетическое развитие (в интеграции 

со всеми образовательными областями)  

занятия по направлениям: 

-«Музыка»,  

-«Рисование»,  

-«Лепка»,  

-«Аппликация»,  

- «Конструирование» 

4. Физическое развитие (в интеграции со всеми образо-

вательными областями)  

занятия по направлениям: 

-физическая культура  

II блок Вне занятий в раз-

ных формах сов-

местной деятель-

ности педагога и 

детей 

- игра (сюжетная, дидактическая, с правилами и др.); 

- ситуация (решение ситуативных задач); 

- проектная, исследовательская и опытно-

экспериментальная деятельность; 

- чтение художественной и познавательной литературы 

- творческая мастерская; 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки 
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- викторины и конкурсы 

- беседы (по ОБЖ, ЗОЖ,  

- театрализованная деятельность 

- труд (хозяйственно-бытовой, в природе, ручной) 

- работа в книжном уголке 

- рассматривание картин, альбомов, иллюстраций 

- работа в мини-музеях 

- работа по дополнительному образованию 

- совместные праздники 

и др. 

III блок Самостоятельная 

деятельность детей 

в режиме дня 

конструктивная 

изобразительная  

коммуникативная 

двигательная  

познавательно - исследовательская  

игровая 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

IV блок Взаимодействие с 

семьями детей 

- рекомендаций для родителей 

- советы по организации совместной деятельности с 

детьми  

- наблюдения в природе,  

- домашнее чтение  

- челленджы (акции, онлайн-марафоны, флешмобы, кве-

сты 

- проекты 

- педагогические беседы  

- дни открытых дверей,  

- открытые просмотры занятий  

- групповые родительские собрания,  

- конференции, круглые столы, семинары - практикумы, 

консультации, педагогические гостиные, родительский 

клуб «Семейная академия»  

- выставки детских работ,  

- совместные праздники и вечера, семейные спортивные 

и тематические мероприятия, тематические досуги, зна-

комство с семейными традициями и другое 

 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, 

мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Про-

грамма может реализовываться в течение всего времени пребывания детей 

в Организации»
1
. Именно учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять 

непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая 

его активным участником образовательного процесса. 
 

3.8. Федеральный календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана составляется календарный план воспи-

тательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

                                                           
1 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, кото-

рые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведе-

ния избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной ра-

боты, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуа-

тивно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона 

или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной про-

граммы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обу-

чающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в ка-

лендарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионально-

го, местного значения, памятными датами Организации: 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с до-

школьниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Герма-

нии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спут-

ника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспи-

тательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 
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6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799 - 1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Кур-

ском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольни-

ками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомен-

дуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) си-

туативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с направлени-

ями воспитания, определенными в рабочей программе воспитания и включает воспита-

тельные события, указанных в Примерном перечне основных государственных и народ-

ных праздников, памятных дат  

 
Календарный план воспитательной работы на 2024/2025 учебный год 

 

Памятная да-

та/юбилейное 

событие 

Мероприятие/проект Направление  

воспитания 

Категория  

воспитанников 

Сентябрь 

1сентября 

«День знаний» 

Экскурсия по детскому са-

ду «Наш любимый детский 

сад» 

Познавательное 2 мл. группы  

Ср. группы  

Ст. группы  
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Экскурсия  к СОШ №3, 

Линейка, посвященная 1 

сентября. Встреча с вы-

пускниками  детского сада 

(первоклассники) 

Познавательное, соци-

альное, эстетическое 

Подготовительная 

к школе группа  

Комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП «Неде-

ля безопасности» 

Познавательное, физи-

ческое и оздоровитель-

ное 

 

Все группы 

Развлечение «День знаний в 

детском саду» 

Познавательное  

Эстетическое 

Ст. группы  

Подготовительная 

к школе группа 

8 сентября. 
Международный 

день распро-

странения гра-

мотности 

Беседа: «Что значит быть 

грамотным?!» 

Познавательное 

Эстетическое 

Социальное 

Ст. группы  

Подготовительная 

к школе группа  

 

беседы «Школа в Древней 

Руси» 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Подготовительная 

к школе группа 

27 сентября. 
День воспитате-

ля и всех до-

школьных ра-

ботников 

Поздравительная стенгазета 

для воспитателей дошколь-

ного учреждения 

Эстетическое 

Трудовое 

Все группы 

Музыкальное поздравление 

для педагогов. 

Эстетическое Все группы 

Спортивное состязание 

"самый спортивный воспи-

татель " 

Физическое и оздоро-

вительное 

Социальное 

воспитатели 

Акция по уборке прогулоч-

ных участков «Чистота – 

лучшая красота!» 

Трудовое 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Все группы 

Октябрь  

1 октября. 
Международный 

день пожилых 

людей 

Акция «Поздравь пожилого 

человека» (открытка для 

бабушек и дедушек) 

Эстетическое, социаль-

ное 

Все группы 

1 октября. 
Международный 

день музыки 

Развлечение  «Музыкаль-

ный ринг» 

Познавательное 

Эстетическое 

Ст. группы 

4 октября. 

День защиты 

животных 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Почему у слона широкие 

стопы?» 

Познавательное Подготовительная 

к школе группа 

Акция «Дай лапу, друг!» Социальное 

Духовно-нравственное 

Познавательное 

Все группы 

15 октября 

Всемирный день 

мытья рук 

Флешмоб «Чистые Руки» Физическое и оздоро-

вительное 

Ст. группы  

Подготовительная 

к школе группа 

Акция «Чистые ладошки» Физическое и оздоро-

вительное 

Мл. группы  

Ср. группы 

15 октября. 
День отца в Рос-

Конкурс рисунков «Порт-

рет моего папы» 

Эстетическое 

Патриотическое 

Ст. группы  
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сии Поздравительная стенгазета 

«Отец – звучит гордо!» 

Эстетическое, 

Социальное 

Патриотическое 

мл. группа  

ср. группа  

Фотоконкурс «Папа в объ-

ективе» 

Эстетическое, Соци-

альное 

Патриотическое 

Все группы 

Мастерская «Делаем пода-

рочки любимому папочке» 

Эстетическое, 

Социальное 

Трудовое 

Патриотическое 

Все группы 

16 октября 

Всемирный день 

хлеба 

Просмотр мультфильма 

«Золотые колосья» 

Познавательное 

Трудовое 

 

Ст. группы  

Подготовительные 

к школе группа 

28 октября 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

 

Концерт для бабушек и де-

душек «Хорошо нам ря-

дышком с дедушкой и ба-

бушкой» 

Социальное, 

Эстетическое 

Патриотическое 

Подготовительные 

группы 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 

4 ноября. 

День народного 

единства 

Выставка творческих работ, 

посвящённых Дню народ-

ного единства Мы разные, 

но мы вместе» 

Эстетическое 

Патриотическое 

Социальное, 

Трудовое 

Ст. группы  

Ср. группа  

2 мл. группа  

Подготовительные 

группы 

12 ноября 

Синичкин день 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Почему треугольники так 

часто применяются  

в строительстве?» 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Познавательное 

Подготовительные 

группы 

Акция «Птичья столовая» Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Познавательное 

Трудовое 

Все группы 

27 ноября. День 

матери в России 

Видеоролик «Говорим ма-

мам теплые слова» 

Эстетическое Все группы  

Марафон «Расскажи мне 

сказку, мама» 

Эстетическое Ср. группа  

Ср. группа  

Мастерская «Делаем пода-

рочки для любимой мамоч-

ки» 

Эстетическое, Мастерская «Дела-

ем подарочки лю-

бимому папочке» 

30 ноября. День 

Государственно-

го герба Россий-

ской Федерации 

Беседа о символе страны. 

Рисование и раскрашивание 

герба страны. 

Патриотическое, Эсте-

тическое  

Ст. группы  

Подготовительные 

к школе группы  

Интегрированное занятие 

«Мы дети России» 

Патриотическое 

 Эстетическое 

Подготовительные 

к школе группы 

Декабрь 

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр презен-

таций и фильмов о памят-

никах и мемориалах неиз-

вестному солдату 

Патриотическое, 

Познавательное 

Ст. группы Подго-

товительные к 

школе группы 
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3 декабря «День 

инвалидов» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик-

семицветик».  

Духовно-нравственное 

познавательное, Физи-

ческое и оздоровитель-

ное 

Подготовительные 

к школе группы № 

5, 6, 12 

Выставка рисунков «Пусть 

всегда будет солнце» 

Эстетическое Все группы 

5 декабря  
День доброволь-

ца (волонтера) 

Беседа «Кто такие волонте-

ры»  

Патриотическое, 

Познавательное, соци-

альное  

Ср. группа  

Ст. группы Подго-

товительные к 

школе группы  

Акция «Твори добро» Духовно-нравственное 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

Ст. группы  

Ср. группа  

Подготовительные 

группы 

8 декабря. 
Международный 

день художника 

Презентация для детей 

«Знакомство с творчеством 

великих художников»-

оформителей детских кни-

жек Ю. А. Васнецов, С. Г. 

Сутеев, Е. И.  Чарушин 

Социальное, эстетиче-

ское, патриотическое 

Ст. группы  

Подготовительные 

к школе группы  

9 декабря 

День Героев 

Отечества 

Беседа «День Героев Оте-

чества» 

Патриотическое, 

познавательное 

Ст. группы  

Подготовительные 

к школе группы  

12 декабря  

День Конститу-

ции РФ 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука прав» 

Патриотическое, 

Познавательное 

Социальное 

 

Подготовительные 

к школе группы 

Новогодние утренники 

Январь   Все группы 

21 января 

Всемирный день 

снега (Между-

народный день 

зимних видов 

спорта) 

Игровые программы  

«Зимние забавы» 

Физическое и оздоро-

вительное 

Инструктор по 

ФИЗО 

 Акции по очистке прогу-

лочного участка от снега, 

постройка снежных фигур 

«Дружно – не грузно, а 

врозь – хоть брось!» 

Трудовое 

Эстетическое 

Духовно-нравственное 

Социальное 

 

Все группы 

Февраль 

8 февраля. День 

российской 

науки 

Квест-игра «Маленькие ис-

следователи» 

Познавательное Ср. группы 

Ст. группы  

Познавательно-

исследовательский проект 

«Как колеса поворачивают 

влево и вправо?» 

Познавательное Подготовительные 

к школе группы 

21 февраля. 
Международный 

день родного 

языка 

Логопедический квест «Пу-

тешествие в город правиль-

ной речи» 

Познавательное, Пат-

риотическое 

Социальное 

Ст. группы  

Подготовительные 

к школе группы  

Творческая мастерская Трудовое Подготовительные 
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«Озорные буквы» Эстетическое 

Духовно-нравственное 

Социальное 

к школе группы 

Выставка русских народ-

ных сказок 

Познавательное, Пат-

риотическое 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Мл. группы 

Ср. группы 

23 февраля. 
День защитника 

отечества 

Мастерская по изготовле-

нию открыток «Для папы с 

любовью» 

Эстетическое 

Духовно-нравственное 

Все группы 

Выставки детско-

родительского творчества - 

рисунков и поделок 

Эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Все группы 

Спортивный праздник 

«Малыши-крепыши» 

Физическое и оздоро-

вительное 

Мл. группы 

Ср. группы 

Музыкально-спортивные  

праздники, посвященные 

Дню  

защитника Отечества 

Физическое и оздоро-

вительное 

Ст. группы  

Подготовительные 

к школе группы 

Март 

8 марта. Меж-

дународный 

женский день 

Мастерская  «Поздрави-

тельная открытка к 8 мар-

та» 

Эстетическое Все группы 

Праздники, посвящённые 

международному женскому  

дню «Самые лучшие на 

свете» 

Интеграция направле-

ний воспитания 

Все группы 

15 марта 

Масленица 

Праздничное гуляние  

«Широкая масленица» 

Интеграция направле-

ний воспитания 

Все группы 

27 марта. Все-

мирный день те-

атра 

Презентация: «Такие раз-

ные театры» 

Социальное, Познава-

тельное 

Ср. группа  

Ст. группы  

Экскурсия в ДК «Театраль-

ное закулисье» 

Социальное,  

Эстетическое 

Познавательное 

подготовительная к 

школе группа  

Апрель 

1 апреля. 

День смеха 

Праздник смеха «Юмори-

на» 

Эстетическое Ср. группа  

Ст. группы 

Подготовительная 

7 апреля. Все-

мирный день 

здоровья 

Досуг «В гостях у Мойдо-

дыра»     

Физическое и оздоро-

вительное 

Младшие группы 

Всероссийская акция «Будь 

здоров» 

Все группы 

Досуг «Уроки Айболита» Средние и старшие 

группы 

Досуг «Если хочешь быть 

здоров…» 

Подготовительные 

группы 

12 апреля. День 

космонавтики 

Конкурс начального моде-

лирования и изобразитель-

ного творчества «Космиче-

ский корабль» 

Интеграция  

направлений  

воспитания 

Ср. группа  

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы  

Гагаринский урок Физкультурно- Инструктор по 
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оздоровительное ФИЗО 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Как космические корабли 

преодолевают действие си-

лы притяжения Земли» 

Интеграция  

направлений  

воспитания 

подготовительные 

к школе группы 

22 апреля. Все-

мирный день 

Земли 

Игра-викторина «День Зем-

ли» 

Познавательное Ср. группа  

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы  

23 апреля  

Всемирный день 

книги 

Экскурсия в библиотеку Познавательное 

социальное 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

Май 

1 мая. Праздник 

Весны и Труда 

Выставка: «Рисуем весну» Эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

мл. группа  

ср. группы 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы  

 Оформление окон к празд-

нику 

Эстетическое Все группы 

9 мая.  
День Победы 

 

Акция: ко Дню Победы 

«Красная гвоздика» 

Патриотическое 

эстетическое,  

социальное 

духовно-нравственное 

Все группы 

Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

Патриотическое Все группы 

Поздравительная акция, для 

жителей города « Голуби 

Мира» 

Патриотическое, эсте-

тическое,  

социальное 

подготовительные 

к школе группы  

Конкурс чтецов «Победный 

май» 

Патриотическое 2 мл. группа  

ср. группы 

ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

Музыкально-литературный 

праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 

Патриотическое  

эстетическое, 

социальное 

духовно-нравственное 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Презентация «История 

рождения книги» 

Патриотическое  

эстетическое, 

социальное 

духовно-нравственное 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

Июнь 

1 июня 

Международный 

день защиты де-

тей  

Праздник «Здравствуй ле-

то!» 

Интеграция  

направлений  

воспитания 

Все группы 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Яркие краски дет-

ства» 

эстетическое, 

социальное 

духовно-нравственное 

Все группы 

5 июня  Выставка «Дары природы» Патриотическое  Все группы 
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День эколога  эстетическое, 

социальное 

духовно-нравственное 

12 июня  

День России 

Викторина «Русь, Россия, 

Родина моя…» 

Патриотическое  

социальное 

духовно-нравственное 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

Мастерская «Рисую симво-

лы России» 

Патриотическое  

эстетическое, 

социальное 

духовно-нравственное 

Все группы 

22 июня  

День памяти и 

скорби 

Целевая прогулка «Обелиск 

Славы» 

Интеграция  

направлений  

воспитания 

подготовительные 

к школе группы 

Июль 

6 июля 

День Ивана Ку-

пала 

Развлечение «В поисках 

цветка папоротника» 

Интеграция  

направлений  

воспитания 

Ср. группы 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

8 июля  

День семьи, 

любви и верно-

сти  

Спортивный досуг «Папа, 

мама, я спортивная семья» 

социальное 

духовно-нравственное 

Физическое и оздоро-

вительное 

2 мл. группы 

Ср. группы 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

17 июля  

День металлурга  

Конкурс совместного твор-

чества детей и родителей 

«В стране золотых фанта-

зий» 

Интеграция  

направлений  

воспитания 

Все группы 

Август 

10 августа  

День физкуль-

турника  

Спортивный квест «День 

физкультурника» 

Физическое и оздоро-

вительное 

Ср. группы 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

22 августа 

День государ-

ственного флага 

России 

Выставка совместного 

творчества: 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и по-

бед»  

Патриотическое  

эстетическое, 

социальное 

духовно-нравственное 

Все группы 

Познавательный час «Флаг 

России – великое знамя» 

Интеграция  

направлений  

воспитания 

Ст. группы  

подготовительные 

к школе группы 

Художественное творче-

ство (аппликация, лепка, 

рисование, художествен-

ный труд): «Российский 

флаг - державы символ!» 

Патриотическое  

эстетическое, 

социальное 

духовно-нравственное 

трудовое 

Все группы 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

1. Адаптированная образовательная программа для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП) разработана в соответствии с По-

рядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвер-

жденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и федеральной адаптированной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья.  

2. АОП является документом, в соответствии с которым муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учреждение детский сад№ 17 г. Амурска Амурского му-

ниципального района Хабаровского края (далее – МБДОУ № 17 г. Амурска) осуществляет 

коррекционно-развивающую работу с детьми дошкольного возраста, имеющими тяжелые 

нарушения речи (далее – ТНР).  

3. Основными участниками реализации адаптированной образовательной програм-

мы являются воспитанники группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатели группы и специалисты 

ДОУ. В Учреждении функционирует две группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 5-7 лет. Группы комплектуются на два года. 

4. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной 

МБДОУ № 17 г. Амурска АОП для детей старшего дошкольного возраста с ТНР соответ-

ствуют содержанию и планируемым результатам федеральной адаптированной программе 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Структура АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

6. Целевой раздел АОП включает пояснительную записку и планируемые результа-

ты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию Программы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. Цель реализации АОП: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию и сотруд-

ничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного воз-

раста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы:  

 реализация содержания АОП для детей старшего дошкольного возраста с ТНР;  

  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

  охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса;  

  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-
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ского потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим ра-

ботником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

  формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности;  

  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабили-

тации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР;  

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и началь-

ного общего образования. 

7. Характерные особенности детей с ТНР. Принято считать, что к группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного ге-

неза (по клинико-педагогической классификации). 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 тяжелыми нарушениями речи относят-

ся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, лег-

кой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка.  

8. В содержательном разделе АОП представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития и психофизическими особенностями ребенка старшего дошкольного возраста 

с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечива-

ющих реализацию данного содержания; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся старшего дошкольного возраста с ТНР, специфики их образовательных по-

требностей, мотивов и интересов; 

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

вательную деятельность по коррекции нарушений развития детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР. Программа коррекционно-развивающей работы:  

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала; 

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся старшего до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования.  

АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях группы 

компенсирующей направленности.  

9. Организационный раздел программы содержит описание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка старшего дошкольного воз-

раста с тяжелыми нарушениями речи, особенностей организации развивающей предмет-

но-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основ-
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ных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспи-

тательной работы МБДОУ № 17 г. Амурска .  

10. Каждый раздел АОП состоит из двух частей:  

Обязательная часть  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части АОП составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части АОП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включено опи-

сание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом особенностей Амурска 

и Хабаровского края и других социокультурных особенностей.  

11. Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации адаптированной образовательной программы МБДОУ № 17 г. 

Амурска. Система оценивания качества реализации программы МБДОУ № 17 г. Амурска 

направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ № 17 г. Амурска условий 

внутри образовательного процесса. АОП для детей старшего дошкольного возраста с тя-

желыми нарушениями речи разработана с учетом особенностей развития и особых обра-

зовательных потребностей обучающихся, имеющих нарушения речи. В содержательный 

раздел АОП входит Рабочая программа воспитания детей с ТНР. Приложение к ней – фе-

деральный план воспитательной работы. 

12. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базо-

вых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. Взаимо-

действие педагогических работников Организации с родителями (законными представи-

телями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Задача педагогических работников – активизировать роль родителей (закон-

ных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и се-

мьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддерж-

ка его достоинства и прав человека. Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

Мероприятия  Задачи  

Общие родительские собрания. Проводят-

ся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

информирование и обсуждение с родителя-

ми задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
 

решение организационных вопросов; 
 

информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОО с другими организа-

циями, в том числе и социальными служба-

ми. 

Групповые родительские собрания. Про-

водятся специалистами и воспитателями 

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

ходимости. 

обсуждение с родителями задач, содержа-

ния и форм работы; 
 

сообщение о формах и содержании работы 

с детьми в семье; 
 

решение текущих организационных вопро-

сов. 

«День открытых дверей». Проводится ад-

министрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем 

учебном году. 

знакомство с ДОО, направлениями и усло-

виями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клу-

ба». Работа клуба планируется на основа-

нии запросов и анкетирования родителей. 

Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. Формы прове-

дения: тематические доклады; плановые 

консультации; семинары; тренинги; «Круг-

лые столы» и др. 

знакомство и обучение родителей формам 

оказания психолого-педагогической помо-

щи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; 
 

ознакомление с задачами и формами подго-

товки детей к школе. 

 

Проведение детских праздников и «Досу-

гов». Подготовкой и проведением праздни-

ков занимаются специалисты ДОО с при-

влечением родителей. 

поддержание благоприятного психологиче-

ского микроклимата в группах и распро-

странение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по 

планам администрации, дефектологов, пси-

холога, воспитателей и по мере необходи-

мости. 

сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье;  
 

определение запросов родителей о допол-

нительном образовании детей; 
 

определение оценки родителями эффектив-

ности работы специалистов и воспитателей; 
 

определение оценки родителями работы 

ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. 
Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителя-

ми. 

оказание индивидуальной помощи родите-

лям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 
 

оказание индивидуальной помощи в форме 
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домашних заданий. 

Родительский час. Проводится учителями-

логопедами групп один раз в неделю во 

второй половине дня с 17 до 18 часов. 

информирование родителей о ходе образо-

вательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетра-

дей на печатной основе, раскрасок, наибо-

лее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематиче-

ские выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в 

удобных для родителей местах 

информирование родителей об организации 

коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 
 

информация о графиках работы админи-

страции и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по 

плану образовательной работы. 

 

ознакомление родителей с формами про-

дуктивной деятельности детей; 
 

привлечение и активизация интереса роди-

телей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия специалистов и вос-

питателей. Задания и методы работы под-

бираются в форме, доступной для понима-

ния родителями.  

создание условий для объективной оценки 

родителями успехов и трудностей своих де-

тей; 

  

наглядное обучение родителей методам и 

формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различ-

ной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько 

проектов в год). 

активная совместная экспериментально-

исследовательская деятельность родителей 

и детей. 

Интернет-общение 

Опосредованное интернет-общение. Со-

здание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей. 

позволяет родителям быть в курсе содержа-

ния деятельности группы, даже если ребе-

нок по разным причинам не посещает дет-

ский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересую-

щим вопросам. 
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Приложения 
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