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Общие положения. 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок»  разработана в соответствии с По-

рядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразователь-

ных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния
 1
 (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адапти-

рованных основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их дости-

жения. 

2. Программа является документом, в соответствии с которым организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утвержда-

ют адаптированные образовательные программы дошкольного образования (да-

лее - АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

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

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разрабо-

танных Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих содержания и планируе-

мых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление об-

щей модели образовательного процесса в образовательных организациях, воз-

растных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развиваю-

щая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создает-

ся основная образовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать адаптирован-

ные основные образовательные программы дошкольной образовательной орга-

низации для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта вклю-

чает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

5.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и пла-

нируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, прин-

ципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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5.2. Содержательный раздел Программы включает описание образова-

тельной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; харак-

тер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

5.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных обла-

стей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в раз-

личных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работ-

ником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природно-

го и социального 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 ули-

це), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

5.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекци-

онно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучаю-

щихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсиру-

ющей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационно-

го потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образова-

ния обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошколь-
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ных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленно-

сти. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозо-

логической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной рабо-

ты с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образова-

тельной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, празд-

ников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных осо-

бенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений самостоятельно. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оценива-

нию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организа-

цией условий внутри образовательного процесса. 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

 Муниципальное казѐнное дошкольное  образовательное учреждение «Язы-

ковский детский сад «Теремок» расположен по адресу р.п Языково ул Цветкова 

д 10 а. 

В ДОУ функционирует 5 групп  1  компенсирующей направленности для 

детей с 4-х до 6 лет и 1 комбинированной направленности для детей от 4до 5 

лет. Контингент детей групп ДОУ формируется в соответствии с их возрастом 

и решением психолого-медико-педагогической комиссии. Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей, возможностей, возраста, гендерного подхода. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) ДОУ (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом Федераль-

ной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем состав-

ляет 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. ре-

гиональных, 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. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъ-

ектами образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов 

дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формиро-

ванию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива 

ДОУ на основании запроса родителей (законных представителей) вос-

питанников, образовательного интереса воспитанников и профессио-

нального интереса педагогов учреждения и предназначена для исполь-

зования в ДОУ (состав рабочей группы утвержден приказом по ДОУ). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-
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нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утвер-

ждении основ государственной политики по сохранению и укреплению россий-

ских духовно- нравственных ценностей»; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Фе-

дерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , 

зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.01.2023 

регистрационный № 72149); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 06.04.2021) 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 «Об утвер-

ждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме обра-

зовательной организации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

31 августа.2020 регистрационный № 59599); 

 Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендации по формированию инфраструктуры 

дошкольных организаций и комплектации учебно-методических материалов в 

целях реализации содержания образовательных программ дошкольного образо-

вания», опубликован 26 декабря 2022 г., ссылка на документ: 

http//docs.edu.ru/document/id/3516); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. 

№    2    «Об    утверждении    санитарных    правил    и    норм    СанПиН    

1.2.3685-21 

«Гигиенические   нормативы   и   требования   к   обеспечению   безопасности   

и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»(зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.01.2021 № 62296, с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации общественного питания населения»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 «Методические Рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических к организациям, реализующим об-

разовательные программы дошкольного образования, осуществляющим при-

смотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помеще-

ниях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам 

развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образователь-

ные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и 

уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях» (утверждены Федераль-

ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 

сентября 2021г.) 

Иные нормативные акты: 

Законодательные нормативные акты и органов управления образова-

нием (регионального, муниципального уровней): 

- Закон об образовании №Ульяновской  области от 30 сентября 2013 года № 

1989-ЗТО (с  изменениями на 29 ноября 2022 года), 

Программа развития ДОУ; другие локальные акты ДОУ. 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до-

школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на полу-

чение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способ-

ностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-

ческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отноше-

ний с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, форми-

рование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо-

вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся 

с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для детей с тяжѐлыми нарушениями речи особое значение имеет осознан-

ное моторное планирование – умение выстраивать логику действий, – которое 

формируется при разучивании новых движений пальчиковой гимнастики, физи-

ческих упражнений, а также при овладении навыками изобразительной деятель-

ности и кукловождения. Кроме того, для успешной социализации детей с тяжѐ-

лыми нарушениями речи важно воспитывать у них привычку к выразительной 

публичной речи через приобщение к театральной деятельности.  

В связи с этим в образовательный процесс дошкольного учреждения была 

включена работа по авторской программе «Обучение лепке детей с ТНР и ЗПР» 

С.А. Дерюшевой, «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду» 

М.Д. Маханѐвой. 

Целью программы «Обучение лепке детей с ТНР и ЗПР» является разви-

тие художественно-творческих способностей, зрительно-двигательной коорди-

нации, тонкой ручной моторики, речевой активности, психических процессов 

(восприятие, память, мышление, воображение) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья при работе с разнообразными пластическими материалами. 

В ходе еѐ реализации решаются следующие задачи: 
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 стимулировать интерес к занятиям лепкой; 

 учить детей передавать в объѐмной пластике окружающие образы, свои 

впечатления; 

 формировать необходимые технические умения и навыки в лепке, обу-

чать приѐмам зрительного и тактильного обследования формы; 

 знакомить детей со свойствами пластических материалов и особенно-

стями работы с ними; 

 учить видеть и использовать в своих работах знакомые разнообразные 

средства выразительности;  

 развивать у детей художественно-творческие способности, эстетическое 

восприятие, пространственное воображение, творческое мышление и 

внимание в продуктивных видах детской деятельности; 

 помочь детям познавать и открывать мир скульптуры и народного деко-

ративно-прикладного творчества; 

 развивать мелкую моторику рук, умение слушать и выполнять опреде-

ленные действия со словесными инструкциями педагога; 

 воспитывать у детей аккуратность при работе с изобразительными  ма-

териалами и инструментами, целеустремлѐнность и желание добиваться 

успеха собственным трудом; 

 побуждать у детей желание экспериментировать с изобразительными 

материалами, использовать в своей работе нетрадиционные техники 

изображения; 

 учить организовывать своѐ рабочее место. 

В средней группе с ТНР: 

 воспитывать устойчивый интерес к пластической деятельности, еѐ про-

цессу, качеству изображения; 

 передавать в лепке основную форму предметов, строение, пропорции, 

основные части и детали, правильно их располагать; 

 лепить предметы, используя конструктивный и комбинированный спо-

собы; 

 сочетать в работе разнообразные приемы лепки: сглаживание, примазы-

вание, вдавливание, расплющивание; 

 учить дополнять вылепленный образ деталями, обогащать его декора-

тивными элементами, придавать выразительность образу, украшая рель-

ефным узором и дополнительными деталями; 

 развивать мелкую моторику руки, пальцев при работе с глиной; 

 лепить и декоративно оформлять посуду 

В старшей группе с ТНР: 
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 учить лепить разнообразные предметы, состоящие из 3-4 частей, пере-

давая своеобразие, индивидуальные особенности; 

 лепить сложные предметы по строению, выделяя особенности формы, 

соотношение частей, пропорции; 

 самостоятельно определять исходную форму для лепки; 

 развивать способность к созданию самостоятельных поделок из пла-

стичных материалов; 

 придавать выразительность образу деталями, обогащать его декоратив-

ными элементами (налепами и углубленный рельеф); 

 лепить предметы и фигуры разными способами, сочетая конструктив-

ный и пластический, используя  в лепке различные приѐмы – раскаты-

вание, скатывание, вдавливание, расплющивание, оттягивание, прищи-

пывание, надрезание стекой; 

 лепить по мотивам знакомых народных промыслов, передавая вырази-

тельные особенности игрушек; 

 создавать посуду, используя разнообразные способы и приѐмы лепки 

В подготовительной группе с ТНР: 

 учить лепить предметы, передавая особенности формы, пропорции, де-

тали, придавая выразительность образу доступными способами; 

 самостоятельно определять исходную форму для лепки, пользоваться 

как пластическим, так и комбинированным способами лепки, сочетая их 

в своей работе; 

 придавать выразительность образу за счѐт деталей, особенностей фор-

мы, декоративного оформления предметов, дополняющих образ, прояв-

ляя самостоятельность, творчество; 

 развивать чувство композиции, умение лепить скульптурные группы из 

2-3 предметов, передавая пропорции и динамику изображаемых фигур; 

 создавать выразительный образ народной игрушки, передавая еѐ харак-

терные особенности; 

 лепить и украшать посуду и декоративные пластины в стиле народного 

прикладного творчества, передавая характерные выразительные особен-

ности 

Цель программы «Занятия по театрализованной деятельности в дет-

ском саду» – развитие выразительной стороны речи детей и применение этих 

навыков в публичных выступлениях. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для развития творческой активности и эмоционально-

волевой сферы детей. 

2. Познакомить с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

драматический и т.д.) 
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3. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа. 

4. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, пси-

хофизические способности (мимику, пантомимику). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности, психиче-

ские процессы (восприятие, воображение, фантазию, мышление, внима-

ние, память и др.), творческие способности. 

7. Воспитывать коммуникативные качества детей 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих прин-

ципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагоги-

ческих и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 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: ДОО устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, кото-

рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицин-

ской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятель-

ности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что со-

держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз-

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее соци-

ально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетиче-

ское и физическое развитие обучающихся посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдель-

ными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и рече-

вым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ-

ствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвари-

антные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаѐтся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитыва-

ющих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особен-

ностей, запросов родителей (законных представителей) 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста 
При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Характеристика социокультурной среды 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на 

адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Рабо-

та учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступ-

ности и равных возможностей детей и в полной мере отвечает запросам родите-

лей. 

Главным условием развития ребенка в ДОУ является включение каждого 

воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способно-

стей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которо-

го ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве 

со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Педагоги ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образова-

тельной программой, по социально-коммуникативному, познавательному, рече-
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вому, художественно-эстетическому, физическому развитию детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных обла-

стей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их воз-

растных особенностей, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование нравствен-

ности, основ мировоззрения); 

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и навы-

ков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ре-

бенка); 

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и

 свойств личности); 

- коррекционная  (оказание логопедической помощи в максимальной степе-

ни способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования); 

- социализирующая  (овладение детьми системой общественных

 отношений и социально приемлемого поведения); 

- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление здоро-

вья, формирование представлений о культуре здоровья и здоровом образе жиз-

ни). 

В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

- приоритет речевого развития; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния факторов социального развития. 

 

1.1.3.2. Характеристика контингента обучающихся 

Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 

2.4.3648-20 (п.3.1.1) и обусловлен спецификой учреждения (по нозологической 

группе). Как правило, мальчиков больше, чем девочек. 

Оценка физического развития дошкольников показала, что состав детей, 

пребывающих в ДОУ, в основном имеет вторую группу по состоянию здоровья. 

Контингент воспитанников ДОУ – дети с тяжелыми нарушениями речи, первич-

ным дефектом является недоразвитие речи. Особенности воспитанников ДОУ – 

несоответствие возраста и уровневых возможностей. 

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, фор-

мирования предпосылок учебной деятельности. Обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.1.3.3.Особенности развития детей с ТНР 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультур-

ной ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индиви-
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дуальных особенностей и возможностей воспитанников. 

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, кон-

структивной, двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) спо-

собствует реализации содержания Программы, постепенному формированию 

целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе инте-

грации форм детской активности в различных направлениях образовательной 

работы. 

а) Возрастные особенности психического развития детей дошкольного 

возраста: 
Возрастные особенности психического развития детей четвертого года 
жизни. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного кру-

га. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятель- ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников яв-

ляются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические обра-

зы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предме-

ты. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам воспри-

ятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти 

и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
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слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 12 целенаправ-

ленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны устано-

вить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

       В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и пра-

вилами.  

         В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относи-

тельно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий дру-

гих детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игру12Ом12. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку вос-

питателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что прояв-

ляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
Возрастные особенности психического развития детей пятого года 

жизни. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отде-

лять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые дей-

ствия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимо- действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятель-

ности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-

цами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирова-

ние последовательности действий 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Де-

ти в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более раз-

витым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить груп-

пы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие парамет-

ры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начина-

ет складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане со-

вершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голо-

са животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный харак-

тер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим стано-

вится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процес-

се общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышен-

ной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоян-

ные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

элементы конкурентности, соревновательности. Последняя важна для сравнения 

себя с другими, что ведет к развитию образа ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-
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явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием в изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствова-

нием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентрич-

ностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познава-

тельной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребно-

сти в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентно-

сти, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ре-

бенка, его детализацией. 
Возрастные особенности психического развития детей шестого го-

да жизни. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблю-

дается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разно- образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисун-

ков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и кни-

гам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, пе-

редавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение челове-

ка становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку мож-

но судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенно-

го человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные дета-

ли деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-

разца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Кон-

структивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу; 

 2) от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают 

по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежу-
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точные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-

принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине из-

вилистой и прямой дорожек. В различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновре-

менно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-

ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-

шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правиль-

ными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслитель-

ные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-

ставления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразо-

вания различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. У детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изме-

няться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объ-

яснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Разви-

ваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, ак-

тивно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-

пользуются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пере-

сказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-
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ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивно-

стью; применением в конструировании обобщенного способа обследования об-

разца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
Возрастные особенности психического развития детей седьмого го-

да жизни. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передавае-

мые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки при-

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Бо-

лее явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Маль-

чики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропор-

циональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализи-

руют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе по-

следовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из ли-
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ста бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступ-

ны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут переда-

вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных усло-

виях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это лег-

ко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении ри-

сунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в зна-

чительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констати-

ровать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отража-

ются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развива-

ется половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

б) Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической дея-

тельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выра-

женными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-

жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недо-

развитием речи (речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.). 

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограниче-

ны, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподража-

ний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, дей-

ствий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, паде-

жа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и вос-

произведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню ре-

чевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Воз-

можно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В са-

мостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении граммати-

ческих конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-

ными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сфор-

мирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только от-

тенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков) 

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием разверну-

той фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложе-

ний сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появ-

ляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при образова-

нии прилагательных от существительных. Отмечаются множественные аграмма-

тизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым ста-

новится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может по-

вторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
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речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недо-

статочное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.): характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отме-

чается недостаточная дифференциация звуков: [ т-т՚-с-с՚-ц], [р-р՚-л-л՚-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняе-

мости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончив-

шегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреб-

лении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказы-

вания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеоб-

разие его связной речи. Особую трудность представляют сложные предложения 

с разными придаточными. 

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается 

с клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием. 

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обу-

словленное недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский 

сад, как правило, посещают дети со стертыми формами дизартрии, которые про-

являются легкими периферическими парезами мышц языка. С такими детьми 

артикуляционной гимнастикой занимаются систематически, активно и продол-

жительно. 

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое 

в случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры го-

ловного мозга. У таких детей отмечается позднее начало речи, медленное по-

полнение словарного запаса, активное пользование в общении мимикой и же-

стами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении третьего уровня речевого 

развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. При относитель-

ной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются 

назвать многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного 

зрительного представления. И в отношении предметной лексики для таких детей 

характерны разнообразные замены, как по звуковому, так и по смысловому при-

знакам. Для детей с моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У них значительны трудности 

во фразовой и связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, обучение грамоте 

идет с большим трудом. В произносительном плане такие дети, имея, как прави-

ло, ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми артикуляциями, 

однако реализовать эти возможности при произнесении слов не могут. Автома-

тизация Правильного произношения, а также дифференциация поставленных 

звуков у них происходит в значительно более поздние сроки. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Программа направлена на: 
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- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм де-

ятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа един-

ства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тенции родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ обеспечивается целостным содер-

жанием Программы; 

- Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трех-

летнего возраста до семилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 

1.1.3.4 Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных по-

требностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отноше-

ний с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-
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ским и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде из-

ложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде це-

левых ориентиров. 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим ра-

ботником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окру-

жающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению пони-

мания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 
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12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в раз-

личные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подра-

жать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре ос-

новных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («са-

мый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных преде-

лах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятель-

ности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобра-

зительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, ме-

лом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогиче-

ского работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (дви-

жение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструк-

тора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится под-

держивать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педаго-

гического работника. 
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1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

гического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) це-

ли; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматиче-

ские формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

меты-заместители; 

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

циальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работни-

ком, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в тече-

ние некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отче-

том о последовательности действий сначала с помощью педагогического работ-

ника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, прояв-
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ляет словотворчество; 

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

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помо-

щью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози-

ции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, мо-

жет привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завер-

шения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многознач-

ные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествова-

ние, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказы-

вания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открыты-

ми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, кон-

струировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избиратель-

но и устойчиво взаимодействует с детьми; 
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12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-

ским работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную не-

зависимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирова-

ния деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстра-

тивному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт  

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструк-

ции педагогических работников: согласованные движения, а также разноимен-

ные и разнонаправленные движения; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). 

1.2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемыми результатами программы «Обучение лепке детей с ТНР и 

ЗПР» являются следующие целевые ориентиры: 

 у ребѐнка сформировано эстетическое отношение и развит устойчивый ин-

терес к произведениям искусства и художественно-творческой деятельно-

сти; 

 сформированы представления об  особенностях изобразительных материа-

лов, инструментов и приспособлений, используемых в лепке; 

 ребѐнок активно и творчески применяет усвоенные способы и приѐмы леп-

ки, использует знакомые выразительные средства 

 умеет лепить предметы, передавая их форму, величину, строение, пропор-

ции; 

 у ребѐнка развиты навыки декоративной лепки; 

 ребѐнок узнаѐт и может назвать, показать наиболее известные скульптуры 

родного города 

Динамика развития навыков изобразительной деятельности у детей отсле-

живается по критериям, соответствующим целевым ориентирам, вносится в ин-

дивидуальные карты развития каждого ребѐнка, используется для организации 

индивидуальной коррекционной работы, планирования и осуществления образо-

вательного процесса с группой детей. 

Целевые ориентиры по программе «Занятия по театрализованной дея-

тельности в детском саду»: 

- ребѐнок умеет произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц, ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площад-

ке, двигаться в заданном ритме; 

- способен создавать пластические импровизации под музыку разного характе-

ра; 

- владеет комплексом артикуляционной гимнастики, может по заданию педаго-

га изменять высоту и силу звучания голоса, произносить скороговорки и сти-

хотворный текст в движении и разных позах, с разными интонациями; 

- умеет строить диалог с партнером на заданную тему, составлять предложение 

из 3-4 заданных слов, подбирать рифму к заданному слову.\ 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред-

ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требо-

ваниям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результа-

тов 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 достиже-

ниями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо-

вания могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-

ности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных пе-

риодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, по-

этому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только воз-

раст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности раз-

личных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности разви-

тия ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимиза-

ции; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 



33 

 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологи-

ческой диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче-

ства образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ТНР; 

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

временного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

вательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образо-

вательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализа-

ции в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо-

вания обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участ-

ников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основ-

ную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в со-

ответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, ис-

пользуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с це-

лью получения обратной связи от собственных педагогических действий и пла-

нирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы реша-

ет задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оцен-

ки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
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деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посред-

ством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-

вий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, опреде-

ленных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, се-

мьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной ра-

боты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 

проводится по адаптированным материалам методических пособий. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного воз-

раста c ТНР позволяет обеспечить: 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

построение индивидуального речевого профиля, который позволяет

 наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план кор-

рекционной работы; 

отслеживание динамики психо речевого развития и эффективности коррекцион-

ного воздействия (начало – конец учебного года); 

устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки коррек-

ционно- педагогического воздействия. 

Основные направления, по которым проводится логопедическое обследование: 

1. Сбор анамнестических данных; 
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2. Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 

зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; состоя-

ния мелкой и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; фонема-

тического слуха и фонематического восприятия; импрессивной  речи (понима-

ние словаря существительных, прилагательных, глаголов, понимание граммати-

ческих категорий); экспрессивной речи (активного словаря, грамматического 

строя речи – словоизменения, словообразования); связной речи (качество пере-

сказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

3. Логопедическое заключение. 

В нем учитель-логопед определяет уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией (ОНР- I, ОНР –II, 

ОНР –III  и др.), затем отражается специфика речевого нарушения в соответ-

ствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия и др.), пере-

числяются нарушения неречевых функций. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам пе-

дагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки и 

отчеты. Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также 

определяет стратегию перспектив дальнейшего развития детей с ТНР, в соответ-

ствии с уровневым развитием и потенциалом возможностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для мониторинга динамики развития детей с ТНР в детском саду инструк-

торами по физической культуре осуществляется диагностика по тестам и пока-

зателям, представленным в программе Н.В. Полтавцевой, Н.А. Гордовой «Физи-

ческая культура в дошкольном детстве». 

Воспитатели, музыкальные руководители оценивают динамику развития 

воспитанников по индивидуальным картам развития, разработанным на основе 

целевых ориентиров, представленных в ФАОП ДО. 

Учитель –логопед  для оценки динамики развития детей проводит диагно-

стику по методике Н.В. Нищева. Методика проведения индивидуальной педаго-

гической диагностики речевого и общего развития ребѐнка с ТНР с 4 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБ-

ЛАСТЯХ 

Обязательная часть 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
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направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательно-

го, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке об-

разовательных программ дошкольного образования могут использоваться обра-

зовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обу-

чающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содер-

жания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образова-

тельных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся 

с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Россий-

ской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом 

ДОО. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозна-

ченным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфи-

ческим принципам и подходам к формированию Программы, в частности прин-

ципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного обра-

зования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внима-

ние неравномерность психофизического развития, особенности речевого разви-

тия обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между деть-

ми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-

ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий 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; 
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- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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

дагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организа-

ции; 

- 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. 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного воз-

раста 

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 предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не 

нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 

у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педаго-

гические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помо-

щью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от дости-

жения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах 

(два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытово-

го назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, бе-

лый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление 

по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы пред-

метов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со сло-

вом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в ре-

жимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслу-
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живания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в под-

боре доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям 

и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррек-

ционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические ра-

ботники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные сред-

ства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной обла-

сти проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, прово-

димой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процес-

са в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители 

(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, ра-

ботающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятель-

ности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным обще-

принятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагоги-

ческим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений 

о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образователь-

ный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвиваю-

щей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяже-

нии их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, ре-

чевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) стано-

вится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоот-

ношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответ-

ствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошколь-

ного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работ-
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ников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обуча-

ющихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невер-

бальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направлен-

ные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в коопе-

ративных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой ос-

нове осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накопле-

нию детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную дея-

тельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопеди-

ческие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с деть-

ми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для фор-

мирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольно-

го возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно опреде-

лить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное разви-

тие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, 

а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нару-

шениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игро-

вой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче-

ские работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, про-

должается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоп-

лению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

1) игра; 
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2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальней-

шее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим же-

лания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-

ставлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспита-

тели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осу-

ществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю-

жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекци-

онно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игро терапевтических техник с элементами кукло терапии, песочной 

терапии, арт терапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согла-

суя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным предста-

вителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное вза-

имодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познава-

тельного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представ-

ления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-

ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в приро-

де (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на про-

гулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развива-

ется познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятель-

ность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интере-

суют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исхо-

дя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обу-

чающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятель-

ности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

нета. 

2.1.2.1. Образовательная деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-

печивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогаще-

ние их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок позна-

вательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сен-

сорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучаю-

щихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движе-
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ний и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сбор-

но-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и куколь-

ную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. За-

нятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучаю-

щихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность со-

здавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных при-

знаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучаю-

щихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»). 

2.1.2.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-

печивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обога-

щение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок по-

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся сло-

весное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели орга-

низуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятель-

ность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают 

и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением ана-

лизировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 
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этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материа-

ла, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-

ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потре-

бительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.1.2.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред-

полагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения пред-

ставлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообра-

зят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зави-

симостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко ис-

пользуются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элемен-

тарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обуча-

ющихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктив-

ной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обу-

чающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них вклю-

чаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях при-

роды и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучаю-

щихся к различным способам измерения, счета количеств, определения про-

странственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

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; 
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- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обуча-

ющихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потреб-

ности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся 

с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное от-

сутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающих-

ся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образователь-

ной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической ра-

боты. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим ра-

ботником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалоги-

ческой формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внима-

ния к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с млад-

шими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ре-

бенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР 

таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятель-

ность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой 

форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимо-

действия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ре-

бенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использо-

ванием педагогическим работником показа действий и их называния, окрашен-

ного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим само-
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стоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучаю-

щихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практи-

ческого взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми 

в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествователь-

ной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до-

школьного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализа-

ции задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потреб-

ности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делает-

ся на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружа-

ющему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобще-

ния. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР си-

туативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педа-

гогических работников. Педагогические работники стимулируют желание обу-

чающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на фор-

мирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и дру-

гими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
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возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный ком-

понент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: вос-

приятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения явля-

ется формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобще-

ний в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для разви-

тия фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планиру-

ющей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предсто-

ящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формиро-

вание средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для рас-

ширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, соци-

альный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского раз-

вития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», об-

ращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произ-

ведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают со-

держание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая воз-

можность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготов-

ке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего до-

школьного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, ко-

торую проводят с детьми другие специалисты. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основ-

ными 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, музыкально-

го, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народ-

ного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творче-

скую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкаль-

ном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искус-

ства (музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художествен-

но-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировос-

приятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для за-

нятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также 

по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоя-

тельной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образователь-

ный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкаль-

ной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной дея-

тельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физ-

минутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги-

ческие работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 
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художественными промыслами. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет инте-

рес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают со-

ответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музы-

ка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос-

питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло-

гопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участника-

ми образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое разви-

тие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных объ-

ектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются опера-

ционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максималь-

но возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особен-

ностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социаль-

ная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процес-

се изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать ос-

новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающих-

ся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружаю-

щем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосре-

доточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятель-

ности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 
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детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учи-

тель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операци-

онально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном воз-

расте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сде-

лать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь-

ной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, из-

готовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполне-

ние коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмо-

циональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического ра-

ботника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности ха-

рактер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические сред-

ства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му-

зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танце-

вальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве ком-

позиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных фор-

мах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

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

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музы-

кальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специали-

сты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 
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ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с по-

мощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкаль-

ные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музы-

кальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 

и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен-

ного 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 т.ч. 

правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-

жание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Со-

здают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных ме-

роприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, форми-

ровании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произ-

вольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответству-

ющим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвиж-

ным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 
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лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гиб-

кости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям воз-

можность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, занимать-

ся другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утрен-

няя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкуль-

турные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать ро-

дители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специа-

листы, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в про-

цессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкульту-

рой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающих-

ся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, 

в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются есте-

ственные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкаль-

ным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, 

работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
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двигательное развитие обучающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками об-

разовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образова-

тельного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое раз-

витие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходи-

мости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, же-

лания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого заня-

тия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое пси-

хоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тормо-

жения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучаю-

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

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических дви-

жений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводят-

ся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адапта-

ционная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвиж-

ные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлече-
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ния. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бас-

сейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающи-

еся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведе-

ния занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор-

тивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз-

витию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто-

вые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для форми-

рования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для это-

го соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, совре-

менную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоя-

тельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорово-

го и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 

а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-

принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их со-

блюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болез-

ням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социаль-

но-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупре-

дить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучаю-

щиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работ-

ника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.1.5.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание психолого-педагогической работы по лепке с детьми с тя-

жѐлыми нарушениями речи 

средней группы: 
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 развитие у детей интереса к лепной деятельности с помощью игровых 

приѐмов, сюрпризных моментов, элементов экспериментирования с пла-

стическими материалами; 

 знакомство детей с разнообразными пластическими материалами (глина, 

пластилин, тесто, бумажная масса), демонстрация их возможностей;  

 закрепление знакомых приѐмов лепки: раскатывание, скатывание, рас-

плющивание, формирование новых: вытягивание отдельных частей из це-

лого куска, прищипывание мелких деталей, сглаживание пальцами по-

верхности вылепленной фигурки; 

 упражнение в использовании приѐма вдавливания шара, цилиндра для по-

лучения полой формы; 

 знакомство с условиями и приѐмами использования стеки для передачи 

выразительности образа; 

 лепка простейших предметов, сказочных образов по показу педагога, а в 

дальнейшем и самостоятельно; 

 приобщение детей к народному декоративно-прикладному творчеству, 

знакомство со скульптурой малых форм и доступной возрасту городской 

скульптуре города Ульяновска; 

 формирование у детей интереса к объѐмной пластике через посещение му-

зеев, виртуальные экскурсии и организацию целевых прогулок с рассмат-

риванием скульптур, находящихся на территории детского сада 

старшей группы: 

 продолжение знакомства детей с особенностями лепки из глины, пласти-

лина и других художественных материалов; 

 развитие умения лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

передавая их характерные особенности 

 совершенствование умения лепить посуду из целого куска глины путѐм 

вдавливания в полой форме или ленточным способом; 

 закрепление умения лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами; 

 формирование умения сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; 

 закрепление умения передавать в лепке выразительный образ, лепить фи-

гуры человека и животного в движении, объединять небольшие группы 

предметов в простейшие сюжеты; 

 умение придавать декоративность, выразительность работе, используя 

налепы, рельефный узор стекой, сочетая их между собой; 

 формирование технических умений и навыков работы с разнообразными 

художественными материалами для лепки, побуждение к использованию 

дополнительных материалов для декорирования; 
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 обучение детей элементам модульной лепки; 

 развитие аккуратности; 

 продолжение знакомства детей со скульптурой малых форм и памятника-

ми родного города 

 уточнение особенностей декоративной лепки; 

 формирование интереса и эстетического отношения к предметам народно-

го декоративно-прикладного искусства; 

 закрепление умения лепить птиц, животных, людей по мотивам народных 

игрушек (дымковская, каргопольская, филимоновская), передавая их ха-

рактерные особенности; 

 формирование умения украшать налепами, узорами и углубленным релье-

фом предметы декоративного искусства, используя стеку, расписывать из-

делие гуашью. 

подготовительной группы: 

 развитие творчества детей; 

 формирование умения свободно использовать для создания образов пред-

метов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные способы 

и приѐмы лепки; 

 передача формы основных частей, их пропорций; 

 показ в лепных образах позы, характерных особенностей изображаемых 

образов; 

 формирование умения передавать характерные движения человека и жи-

вотных, создавать выразительные образы с помощью дополнительных де-

талей; 

 развитие чувства композиции, умения создавать скульптурные группы из 

2-3 фигур, передавая пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей; 

 обогащение представлений о скульптуре малых форм и монументальной 

скульптуре, выделяя образные средства выразительности (форму, пропор-

ции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.); 

 знание  наиболее известных скульптур родного города, умение рассказы-

вать с помощью педагога об их особенностях, содержании; 

 развитие навыков декоративной лепки, формирование умения использо-

вать разные способы и приѐмы лепки, применять стеку; 
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 формирование умения расписывать поделку из глины, создавать узор сте-

кой, лепить знакомые образы по мотивам народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, каргопольская, гжель); 

 создание из глины и других художественных материалов предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Структура занятий по лепке для детей с ОВЗ 

1. Вводная часть 2-3 минуты – сообщение темы занятия, эмоциональный 

настрой, развитие интереса и желания к лепной деятельности (использова-

ние игровой или проблемной ситуации, видеосюжета, фрагмента театрали-

зованной постановки, др.). 

2. Основной этап 20-25 минут, на котором воспитатель демонстрирует обра-

зец поделки (скульптура малых форм, игрушка, изделие народных про-

мыслов, творческая работа педагога), осуществляется сенсорное обследо-

вание; воспитатель проводит пальчиковую гимнастику, показывает про-

цесс выполнения поставленной творческой задачи (способы и приѐмы 

лепки), выполняет с детьми разнообразные игровые упражнения на разви-

тие мелкой моторики. Осуществляется творческая деятельность детей. 

3. Заключительная часть 2-3 минуты – посвящена оценке работ детей (педа-

гогом и самими детьми, игровым персонажем), на этом этапе организуется 

выставка творческих работ детей. 

Содержание психолого-педагогической работы по театрализованной 

деятельности с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи 

В работе с детьми с ОВЗ используется комплексный подход к обучению те-

атрализованной игре, который предполагает: 

- использование театрализованной игры на занятиях по разным образовательным 

областям; 

- организацию предметно-развивающей среды; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы детей; 

- знакомство с окружающим миром, формирование способности к моделирова-

нию и символизации в обучающих играх; 

- индивидуальный, дифференцированный подход в общении взрослого и детей в 

театрализованной игре; 

- ступенчатую работу по формированию различных видов театрализованной 

игры.  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в следующих 

направлениях: 

- знакомство с окружающим миром с целью формирования образов-

представлений о моделируемых объектах и отражения их внешних и внутренних 

свойств, функциональных особенностей в последующей игре; 
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- формирование познавательных действий и ориентировки в пространстве: реаль-

ном (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отражѐнном в 

различных знаках – с предметами-заместителями (игрушками, графическими 

изображениями) в ходе игровой, предметно-практической, элементарной трудо-

вой деятельности; условном, символическом (моделирование воображаемой си-

туации); 

- обучение принятию игрового образа, роли: восприятие собственного тела, 

наблюдение за своими движениями, за заменой реального поведения игровым; 

освоение действий с игрушками в ходе режиссѐрских игр; освоение отдельных 

действий в рамках образа с помощью переодевания в сюжетных играх; освоение 

действий детализации образа в отобразительных и ролевых играх; взаимодей-

ствие персонажей в режиссѐрских играх и играх-драматизациях; 

- развитие психомоторики, обусловливающей точность выполнения задуманного 

действия, модели: освоение крупных движений тела, действий с реальными 

предметами; движения с предметами-заместителями (с большими, а затем 

меньшими игрушками); движения с условными изображениями и отдельными 

деталями костюма; 

- развитие мелкой моторики рук, осуществляющееся в ходе управления куклами 

(пальчиковыми, перчаточными, бибабо), переодевания и действий с символиче-

скими и воображаемыми предметами; 

- овладение различными средствами межличностного общения и развитие функ-

ций речи: согласование (действий с игрушками, движений) со словами педагога; 

произнесение отдельных реплик персонажей в ходе режиссѐрских игр; освоение 

модулирования и интонирования речи в ходе образных игр. 

Образы художественного произведения служат единой сюжетной основой 

для переноса знаний, умений и отношений в различные виды практической дея-

тельности детей. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 С ДЕТЬМИ с ТНР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь-

ной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-
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сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея-

тельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работ-

ником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мо-

тивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включе-

ние педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работ-

ник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работ-

ник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит об-

щение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ре-

бенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участву-

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

и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необхо-

димости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работ-

ником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-

гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку само-

стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует пе-

ред трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его та-

ким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие меж-

ду педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ре-

бенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. 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 форми-

рованию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 
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за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что по-

лучает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянно-

го контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родите-

ли (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изго-

тавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

ча периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ре-

бенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значе-

ние на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является се-

мья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают 

у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потреб-

ностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

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

гоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полно-

ценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 
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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 (закон-

ных представителей) в образовательный процесс для формирования у них ком-

петентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к тра-

дициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности роди-

тельского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (закон-

ным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обуче-

ния обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организа-

ции, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (за-

конных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 

в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП ДО 

обучающися с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и от-

дельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представи-

телями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровле-

ния, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекци-
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онно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими орга-

низациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспита-

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

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

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

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся спе-

циалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

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

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в груп-

пах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефекто-

логов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и  

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образо-

вания и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психо-

лог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожела-

ниями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации  

и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 
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групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ре-

бенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игру-

шек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эф-

фективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы ра-

боты подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 

2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

       В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специ-

алисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

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

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятель-

ность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности груп-

пы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

 вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные осо-
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бенности развития детей в семье.  

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

Обязательная часть. 

 Цели  и задачи образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей с ТНР. 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

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

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности наруше-

ния; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психо-

логических и медицинских средств воздействия; 

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

тативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с ТНР.  

 Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспе-

чивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечи-

вающего 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; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

 КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- 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 детей с ТНР; 

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

щихся с ТНР; 
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- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (закон-

ных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обуча-

ющихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию по-

тенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недораз-

витие речи (ФФН),  

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являют-

ся: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соот-

ветствии 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 пра-

вилам; 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. 

  Программа должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, специ-

фикой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифи-

цированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенци-

ально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реали-

зуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабаты-

ваемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образователь-

ной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режим-

ных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания 

в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на ре-

зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изу-

чение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом ста-

тусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 



66 

 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой систе-

мы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным воз-

растным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучаю-

щихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершен-

ства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных воз-

растных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устра-

нения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-

ций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предваритель-

ный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

условиях овладения родной речью), психического и физического развития про-

водится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ре-

бенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой явля-

ется не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или раз-

вернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соот-

ветствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж-

дым педагогическим работником в соответствии с конкретными профессио-

нальными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методиче-

ских пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диа-

логической и монологической речи, о характере владения грамматическими кон-

струкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем зву-

чании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуко-

вом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными осо-

бенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами  

ребенка.  

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

рушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 
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книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных пара-

метров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются воз-

растом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельно-

сти.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; про-

фессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; дей-

ствий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор анто-

нимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нуж-

ным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на опре-

деление возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в ре-

чи различные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-

стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, сло-

вообразованием разных частей речи, построением предложений разных кон-

струкций.  

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

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным сло-

вам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформиро-

ванного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя не-

сколько направлений.  

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются за-

дания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: по-

вествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсут-

ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использова-

ния сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического ра-

ботника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонети-
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ческого оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об осо-

бенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что ин-

струкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-

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

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых прове-

ряемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на не-

однократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, со-

пряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произно-

шения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возмож-

ностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применени-

ем адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анали-

за и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударени-

ем, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, глас-

ного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последова-

тельности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуника-

тивно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцирован-

ных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой ре-

чью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотреби-

тельной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-

чью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

рече языкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно гово-

рить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим приме-

нительно к детям этого возраста 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 кор-

рекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их рече-

вого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений ре-

чи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представите-

лей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различ-

ными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоцио-

нального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупрежде-

ние нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает не-

обходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потреб-

ность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фик-

сацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слухо-

вое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, форми-

ровать умение локализовать звук в пространстве. 

 Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и разви-

тие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и по-

казывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», пони-

мать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной под-

ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении назы-

вать родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструмен-
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там; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовы-

вать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един-

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

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внима-

ния, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 

или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования рече-

вого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их сло-

весным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пас-

сивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих со-

стояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементар-

ных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявлять-

ся в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформ-

ления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши-

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

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные место-

имения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа насто-

ящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объ-

единение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия 

с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 
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любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказы-

ваний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически зна-

чимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правиль-

ную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слого-

вой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двух-

сложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формировани-

ем морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты ре-

чеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприя-

тия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овла-

дел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, ко-

роткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого разви-

тия) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращен-

ную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готов-

ности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или соглас-

ного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ 

и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анали-

за и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-
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буквенных структур. 

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

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показате-

лей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существитель-

ных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голо-

сище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щед-

рость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-

тельным (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 прово-

жала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными варианта-

ми стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаватор-

щик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявле-

ниями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следу-

ющие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (пан-

цирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразователь-

ных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черногла-

зая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с отте-

ночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть 

со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скри-

пачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - чи-

татель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема пред-

ложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, переска-

за с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навы-

ка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных выска-

зываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-

крепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
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анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех слож-

ных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навы-

ки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенса-

цию недостатков рече языкового, эмоционально-волевого, личностного, мотор-

но-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-

можных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару-

шением рече языкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные уста-

новки 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; 

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

практическом 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 

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

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

гов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выклады-

вать некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариатив-

ность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых воз-

можностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в ре-

зультате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную по-

мощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными одно-
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словными 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 ситуаци-

ях 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 рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования 

и словоизменения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения само-

оценки, различные страхи, с гиперактивными, агрессивными, застенчивыми, за-

мкнутыми, тревожными, конфликтными детьми ведѐтся по программе «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, с использованием цикла коррекционных занятий 

И.С. Погудкиной. 

Программа направлена на создание условий для полноценного психологи-

ческого развития каждого ребѐнка с учѐтом индивидуальных особенностей, ори-

ентируясь на его потребности и потенциальные возможности. Реализация про-

граммы осуществляется через рефлексивно-деятельностный подход в форме иг-

ровых ситуаций длительностью 30 минут каждая. В структуру входят: организа-

ционный, мотивационный, практический и рефлексивный этапы; используются 

игры, упражнения, психологические тренинги, театральные этюды, изобрази-

тельная деятельность. 

В работу по программе вовлекаются родители воспитанников, с которыми 

проводят консультации по созданию условий дома для эффективного усвоения 

детьми навыков, полученных на занятиях, и реализации их в повседневной жиз-

ни.  
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У детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) в ходе организации иг-

ровых ситуаций развиваются психические процессы, навыки культурного обще-

ния, элементарного самоконтроля, умение слушать инструкцию, соблюдать пра-

вила игры, распознавать эмоции человека, учитывать их в процессе общения; 

формируется бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам. 

У детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) развиваются коммуника-

тивные навыки, умение работать в группе, наблюдательность; корректируются 

страхи, тактильные барьеры; совершенствуется восприятие, мелкая и крупная 

моторика. 

У детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) снижается телесное и 

эмоциональное напряжение, формируются отношения доверия, сотрудничества, 

навыки адекватного реагирования на действие или поступок взрослого, сверст-

ника; развивается самосознание, понимание своего физического и эмоциональ-

ного состояния, позитивное восприятие себя и окружающих, умение выражать и 

различать эмоции через мимику, пантомимику, интонацию, справляться с чув-

ством страха, с тревогой, агрессией; воспитываются нравственные чувства, эти-

кетное поведение. 
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2.5 Рабочая программа воспитания. 

Обязательная часть 

Пояснительная  записка. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к достиже-

нию воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравствен-

ное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального 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 направ-

ления воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнѐрство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Целевой раздел 

Обязательная часть 

Общая цель воспитания в Организации – личностное развитие дошкольни-

ков с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-

вых ценностей российского 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 соответствие с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в об-

ществе. 

Задачи патриотического воспитания: 
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- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ро-

весникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимание 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребѐнка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами друж-

бы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопо-

мощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России и еѐ 

героев), милосердия и заботы, анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответствен-

ности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источ-

нику знаний; 

- приобщение ребѐнка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребѐнка; 

- 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; 

- формирование культурно-гигиенических навыков. 
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Задачи трудового воспитания: 

- ознакомление обучающихся с ОВЗ с видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элемен-

тарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой за-

дачи). 

Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, еѐ влия-

нии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства, явлений жизни и отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребѐн-

ка с ОВЗ действительности; 

- формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и соци-

окультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, от-

ветственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-

ющей среде, рационального природопользования; 

- ценностного единства и совместимости: единство ценностей и смыслов воспи-

тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и тра-

дициях России, включая культурные особенности региона; 

- следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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- безопасной жизнедеятельности: защищѐнность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопас-

ного поведения; 

- совместной деятельности ребѐнка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребѐнка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения; 

- инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обу-

чающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей включены в общую систему 

образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитываю-

щие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и собы-

тия. 

Уклад Организации опирается на базовые национальные ценности. Содер-

жащие традиции региона  и Организации, задающий культуру поведения сооб-

ществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и соци-

окультурный контекст. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, 

учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются еѐ насыщенность и структури-

рованность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1) Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 

всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельно-

сти. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботится о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребѐнку; 
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щед-

рость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своѐ поведение.  

2) Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации, 

в том числе, всех педагогических работников и членов семей обучающихся, ко-

торых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обу-

чающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по 

воспитанию ребѐнка в семье и Организации. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребѐнку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бѐнка. Находясь в общности, ребѐнок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогически работники в общность, а затем эти нор-

мы усваиваются ребѐнком  и становятся его собственными. 

Общность строится и задаѐтся системой связей и отношений еѐ участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зави-

симости от решаемых воспитательных задач. 

4) Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребѐнка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда 

ребѐнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 

свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детской общности являются разновозрастные детские общно-

сти. В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ре-

бѐнка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребѐнка в от-

ношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

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

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребѐнка стать авто-

ритетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания забо-

ты и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разно-

возрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклю-

зивного образования. 
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Культура поведения педагогического работника в Организации направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач вос-

питания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

являются необходимыми условиями нормальной жизни и развития обучающих-

ся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растѐт и живѐт. 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 составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль-

ного партнѐрства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации 

целей воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

- предметно-целевые (виды деятельности, организуемые педагогическим работ-

ником, в которых он открывает ребѐнку смысл и ценность человеческой дея-

тельности, способы еѐ реализации совместно с родителями (законными предста-

вителями)); 

- культурные практики (активная самостоятельная апробация каждым ребѐнком 

инструментального и ценностного содержания, полученного от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребѐнка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя направлена на перспективу развития и становления лич-

ности ребѐнка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщѐнного портрета ребѐн-

ка с ОВЗ к концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в до-

школьном возрасте, и, если какие-либо линии развития не получат своего ста-
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новления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

   Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного дошкольного об-

разовательного учреждения «Языковский детский сад «Теремок» (далее – Рабо-

чая программа воспитания, Программа воспитания) является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание и организацию воспи-

тательной работы на уровне дошкольного образования в группах общеразвива-

ющей направленности.          

 Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образо-

вательной программы дошкольного образования МКДОУ «Языковский детский 

сад «Теремок» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравствен-

ное (идеальное) представление о человеке.     

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Геро-

ев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».           

 Основу воспитания составляют традиционные ценности российского об-

щества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, ле-

жащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культур-

ного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. Вся система ценностей россий-

ского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в 

соответствии с возрастными особенностями детей: 

 ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 
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 ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания; 

 ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания; 

 ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

 ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характе-

ристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

  С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспиты-

вается ребѐнок, реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры: 

 дошкольными образовательными организациями; 

 общеобразовательными организациями; 

 высшими образовательными организациями; 

 организациями дополнительного образования. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитатель-

ный потенциал ДОО с учетом имеющихся социальных, кадровых и материаль-

но-технических ресурсов.         

 ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основ-

ной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государ-

ственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках всех образовательных областей.  

 Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников и их приобщение к российским традиционным духов-

ным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольной образова-

тельной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 

лет. 

  Целевой раздел Программы воспитания 
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  Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐ-

том его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации де-

тей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполага-

ет: 

) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях рос-

сийского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами    

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

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;     

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;        

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐн-

ка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспи-

танию;         

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством про-

ектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитываю-

щих общностей. 

   Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания.      

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию 

у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к сво-

ему народу.    

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций.  
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4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патри-

отизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих пред-

ков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовно-

сти преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма со-

зидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и ак-

куратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, рай-

она, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, ин-

дивидуально-ответственному поведению.   

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

направления воспитания.       

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в  

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социо-

культурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного от-

ношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения нахо-

дить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-

ного направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-

няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интере-

сах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-

ного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в 

детско-взрослых и детских общностях.   

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и во-
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площать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубо-

ко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человече-

ского общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представле-

ний, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности по-

знания.           

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

ния.            

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием фор-

мирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осу-

ществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка.     

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценност-

ного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными ги-

гиеническими навыками и правилами безопасности.   

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.       

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физическо-

го, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду.    

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, ум-

ственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление прино-

сить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 
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нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых пору-

чений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребѐнка ценностного отношения к красоте.     

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления  

воспитания.          

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у де-

тей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чув-

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на станов-

ление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. Ис-

кусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, спо-

собствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чи-

стота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию ху-

дожественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. Дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольно-

го возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-

боты в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образо-

вательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яв-

ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста 

(к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности 

 

Целевые ориентиры 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому. 

Духовно нрав-

ственное 

 

Жизнь, милосердие, 

добро 

 

 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрос-
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 лых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (сво-

бодным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное 

 

Познание 

 

Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и дея-

тельности. 

Физическое 

и оздоровитель-

ное 

 

Здоровье, жизнь 

 

Понимающий ценность жизни и здоро-

вья, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая куль-

тура, закаливание, утренняя гимнастика, 

личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной по-

беде, нравственные и волевые качества. 

Трудовое 

 

Труд 

 

Поддерживающий элементарный поря-

док в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в до-

ступных трудовых действиях. Стремя-

щийся к результативности, самостоя-

тельности, ответственности в самооб-

служивании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, 

лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

Проявляющий эмоциональную отзыв-

чивость на красоту в окружающем мире 

и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декора-

тивно- оформительской, музыкальной, 

словесно- речевой, театрализованной и 

другое).  

 

 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Про-

граммы воспитания 

Направление 

воспитания 

Ценности 

 

Показатели 
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Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близ-

ким людям. 

Духовно-

нравственное 

 

Жизнь, милосер-

дие, добро 

 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважаю-

щий традиционные ценности, ценности 

семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным 

к чужому горю, проявлять заботу; Са-

мостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные чело-

веческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культу-

ры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное 

 

Познание 

 

Любознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в самовыра-

жении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в са-

мообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

Физическое 

и оздоровитель-

ное 

 

Здоровье, жизнь 

 

Понимающий ценность жизни, владею-

щий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культу-

рой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопас-

ного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственно-

го здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 
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упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной по-

беде, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в дви-

гательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое 

 

Труд 

 

Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выпол-

нении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельно-

сти. 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Обязательная часть 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания: 

стр. 707-713 федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

 Уклад образовательной организации. 

Уклад ДОО - это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспи-

тания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников об-

разовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных представите-

лей), субъектов социокультурного окружения ДОО. Уклад, в качестве устано-

вившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию ин-

тересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, инди-

видуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, 

развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление до-
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полнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников ДОО. 

 Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих форми-

рованию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в бу-

дущем. 

Стратегия:         

 формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы; 

 развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

 создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участни-

ков образовательных отношений; 

 повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов учрежде-

ния на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне; 

 развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах дея-

тельности детей; 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО; 

 формирование информационно-ресурсного фонда ДОО; 

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счѐт: 

 создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 

 создания системы морального и материального стимулирования качественного 

профессионального труда; 

 развития материально-технической базы учреждения; 

 формирования единого образовательного пространства ДОО, реализацию меха-

низма социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сфе-

ры. 

К ценностям ДОО относятся: 

 информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений; 

 профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

 единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет устойчиво-

го социального партнерства; 

 возможность реализации творческого потенциала всех участников образова-

тельных отношений (результатами образовательной деятельности являются 

успехи обучающихся и педагогов ДОО, многие из которых являются лауреатами 

и победителями конкурсов и соревнований различного уровня; 

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 

 теплая и дружеская атмосфера. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 
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Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполага-

ющего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опира-

ется на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-

туры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных от-

ношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-

ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интере-

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму без-

опасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культур-

ным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при ко-

тором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно-этнических языковых и иных особенностей, включены в об-

щую систему образования; 

 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъ-

екта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания; 

 принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержа-

ния работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное раз-

витие детей во всех сферах и видах деятельности; 

 принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспита-

тельной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка; 
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 принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивиду-

альный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа раз-

вития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семей-

ных, национальных традиций и т.п. 

Образ ДОО. Ее особенности, символика внешний вид 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий целенаправ-

ленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 

влияние определѐнной направленности на конкретные группы социума.  

 Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому 

судят о ДОО в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный 

имидж, и в то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслу-

живающий персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, культура обще-

ния, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер поведения, гор-

дость за своѐ учреждение и воспитанников.   

Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентно-

стью, организаторскими качествами, работоспособностью, политической куль-

турой, высокой нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демокра-

тическому стилю руководства, умеет найти общий язык с молодыми и пожилы-

ми, детьми и родителям, работниками разных профессий, людьми разного обра-

зования, семейного положения, квалификации.    

Ведѐтся активная работа с близлежащими школами, библиотеками, музея-

ми, учреждениями здравоохранения, центрами детского творчества и дополни-

тельного образования.         

Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), со-

трудникам и партнерам ДОО 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на 

основе принципов: 

 добровольность; 

 сотрудничество; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействую-

щих сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспи-

тательных возможностей.      

Взаимодействие ДОО и социальных партнѐров строится на основе принципов: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 учета запросов общественности; 
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 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер по-

строения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению дого-

воренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Ключевые правила ДОО 

Структура образовательного года 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность 01.09 -31.05 

Педагогическая диагностика (начало года) 01.10-15.10 

Зимние каникулы 01.01-10.01 

Педагогическая диагностика (конец года) 15.05-31.05 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок 

7.00-9.00 

 

Дневной блок 

9.00-15.30 

 

Вечерний блок 

15.30-19.00 

-взаимодействие с семьѐй 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная дея-

тельность детей по инте-

ресам 

- различные виды детской 

деятельности 

- утренний круг 

-игровая деятельность 

- образовательная дея-

тельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультур-

но-оздоровительная ра-

бота, совместная дея-

тельность воспитателя с 

детьми по реализации 

проектов, эксперимен-

тальная и опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная дея-

тельность детей по инте-

ресам 

- взаимодействие с се-

мьѐй 

- игровая деятельность 

– физкультурно-

оздоровительная работа 

- совместная деятель-

ность воспитателя с ре-

бенком 

-индивидуальная работа 

- вечерний круг 

-прогулка 

- свободная самостоя-

тельная деятельность 

детей по интересам 

- различные виды дет-

ской деятельности 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности со-

обществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозиро-

вать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает определенные 

воспитательные задачи и соответствует возрастным особенностям детей.  
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 В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. Дети сов-

местно с педагогами выступают с концертными номерами и самыми тѐплыми 

пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют сильные 

впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного отношения к людям 

старшего поколения.   В ДОО регулярно проводятся календарные и 

народные праздники. Приобщение детей к народным традициям помогает воспи-

тывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные 

препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости.  

 Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих тради-

ций, среди которых можно выделить: «Утро радостных встреч». Цель: обес-

печить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги 

в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традици-

онное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может сме-

ниться другим.     

«Отмечаем день рождения». Цель: развивать у детей способность сопе-

реживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной груп-

пах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание.    

 Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловли-

вающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их простран-

ственной организации.        

Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные 

российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком.

 Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает оформление помещений, обо-

рудование, игрушки. 

Ценности 

 

Оформление помеще-

ния 

Наполняемость 

Родина, природа 

 

Патриотический центр. 

Центр природы в груп-

пе. 

Природа на территории 

ДОО. 

 

Государственные символы РФ, 

символика группы. 

Фото первых лиц РФ и области. 

Папки-передвижки «День Рос-

сии», «День флага». 

Художественная литература. 

Изделия народных промыслов. 

Природный материал. 

Цветы. 

Наборы животных, деревьев, 



96 

 

растений. Глобус. 

Куклы в национальных костю-

мах. 

Д\и игры. 

Жизнь, мило-

сердие, добро 

Тематические стенды 

Оформление стен груп-

повых помещений. 

Фото выставки. 

Книги и пособия. 

Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

 

Центр театрализации 

и музицирования. 

Центр уединения. 

Стенды для родителей. 

Фотовыставки. 

Выставки творчества. 

Подушка – дружка.  

Коробочка – мирилка 

Художественная литература 

Книги, пособия. 

Игровое оборудование. 

С/р игра «Семья». 

Материалы для творчества. 

Фотоальбомы «Моя семья». 

Познание 

 

Центр математики и ло-

гики. 

Центр экспериментиро-

вания. 

Центр конструирова-

ния. 

 

Лаборатория для познавательно - 

исследовательской и опытно -

экспериментальной деятельно-

сти детей. 

Игрушки и игровое оборудова-

ние для с/р игры «Школа». 

Игры – головоломки. 

Математические игры. 

Конструктор различных разме-

ров и материалов. 

Здоровье, жизнь 

 

Центр двигательной ак-

тивности. 

Центр безопасности. 

Центр уединения. Ка-

бинет педагога - психо-

лога. 

Кабинет учителя – ло-

гопеда. 

Спортивный зал. 

Спортивная площадка 

на территории ДОО. 

Спортивное оборудование в 

группах и спортивном зале. 

Дорожки здоровья. 

Тропа здоровья. 

С/р игра «Больница». 

Макеты по ПДД. 

Стенды безопасности. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Книги, пособия. 

Стенд настроения. 

Труд 

 

Уголок дежурств. 

Центр природы в груп-

пе. 

Огород на подоконни-

ке, город на террито-

рии. 

 

Оборудование для труда в при-

роде (детские лопаты, грабли). 

Оборудование для с/р игр . 

Набор детских инструментов. 

Куклы по профессиям. 

Д/и, пазлы «Профсессии». 

Набор костюмов. 

Книги, пособия. 

Культура и кра-

сота 

Эстетическое оформле-

ние групповых поме-

Разные виды театров, музыкаль-

ные инструменты, посуда с эле-
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 щений. 

Музыкальный зал. 

Центр природы. 

Центр творчества. 

Центр театрализации и 

музицирования. Вы-

ставки детского творче-

ства. 

 

ментами росписей. 

Ширмы, костюмерные. 

Книги, пособия. 

Картотеки игр, закличек, песен. 

с/р игра «Салон красоты». 

Набор картинок «Правила пове-

дения» 

Набор картинок «Цветущие рас-

тения» 

Материалы для творчества 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото-

рой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.      

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, кон-

фессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ре-

сурсов воспитательной программы.      

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. Социокультурные особенности.       

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляет-

ся сотрудничество с Центром дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств». В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое 

взаимодействие с МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова.    

 Региональные особенности.        

 Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: - 

принцип региональности (ориентация на учѐт особенностей региона во всѐм 

воспитательном процессе);                                         

- принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных 

явлений, процессов);                                              

 - принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания в единое целое, развитие новой целостности);             

   - принцип природ сообразности, учѐта природного развития детей, их возраст-

ных и индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического 

и психического здоровья;         

 - принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном про-

странстве Ульяновской культуры. 

Конфессиональные особенности.        

 Основной контингент обучающихся ДОО — россияне, родной язык кото-
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рых – русский. В то же время в ДОО есть дети из семей других национально-

стей: татары, чуваши, мордва и т.д.      

Ульяновская область – многонациональный край. В рамках образователь-

ной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями и 

обычаями народов Поволжья. 

 Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристи-

ками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.

 Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называ-

ется воспитывающей средой.     

При организации воспитательной деятельности мы учитываем основные 

принципы:           

- возрастные и индивидуальны особенности детей;     

- культуросообразный характер воспитания;      

- системный характер воспитания, направленный на формирование целостной 

картины мира;          

- применение системно-деятельностного подхода с детьми;    

- непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания. 

 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

 Воспитывающая среда ДОУ – это духовное, материальное (предметное), 

событийное и информационное наполнение жизнедеятельности личности, со-

здающее условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия творческого 

потенциала.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего ДОУ, событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрас-

тов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообу-

чению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, по-

ложительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает боль-

ший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
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В ДОУ существует практика коллективного планирования, разработки и 

проведения общих мероприятий.         

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, кото-

рые оказывают консультационную, психологическую, информационную техно-

логическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных меро-

приятий.   

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действен-

ных в воспитательном отношении искусства, обеспечивающих развитие обще-

человеческими и национальными ценностными установками.  

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольни-

ков к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются ис-

пользование мини-музея ДОУ.      

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая ис-

торической и художественной значимостью.      

 В детском саду организовано единое с родителями образовательное про-

странство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач.      

Информационное наполнение осуществляется посредством личного обще-

ния, а также информационные стенды, социальные сети, официальный сайт 

ДОУ. Воспитывающая среда ДОУ является насыщенной и структурированной. 

Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно со-

действие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, проис-

ходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и пол-

ностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Виды общности Виды общности 

Профессиональная 

 

Это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реали-

зуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые 
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заложены в основу Программы. Основой эффектив-

ности такой общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Профессионально-

родительская 

 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспита-

ния детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребен-

ка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особен-

ностей ребенка невозможно выявление и в даль-

нейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и вос-

питания. 

Детско-взрослая 

 

Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 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 собствен-

ными. 

Детская 

 

Общество сверстников – необходимое условие пол-

ноценного 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 же-

лания необходимо соотносить с желаниями других. 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся:    

- совет ДОО;           

- совет родителей.         

Детско-взрослое сообщество в ДОО организовано по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. 

Детско-взрослое сообщество «Помогаторы». Цель: создание условий для фор-

мирования позитивных установок у детей дошкольного возраста на доброволь-

ческую деятельность.         
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Задачи:              

- формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятель-

ности со сверстниками и взрослыми;        

- воспитывать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и ме-

роприятиях социально-нравственного характера;      

- развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к дру-

гим людям.         

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.          

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обста-

новка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необхо-

димые условия нормальной жизни и развития детей.   

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и по-

ведения: 

   педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей    первым; 

    улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

  педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за по-

ведение детей в ДОО; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности обучающегося; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях в; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с деть-

ми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей. 
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Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких де-

тей разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и 

других, а также развитию инициативности детей, проявлению их творческого 

потенциала и овладению нормами взаимоотношений.  

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;   

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств лично-

сти как самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплиниро-

ванность, а также ответственность;    

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в 

том числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что 

стимулирует интерес дошкольника к социуму.  В ДОО осуществляется 

разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных формах организа-

ции детской деятельности: 

 праздники, досуги, спектакли; 

 акции; 

 «клубные часы». 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области.    

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соот-

носится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания;          

- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познава-

тельным и патриотическим направлениями воспитания;     

- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эс-

тетическим направлениями воспитания;       

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится 

с эстетическим направлением воспитания;      

- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 
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Образовательные 

области 

Задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Че-

ловек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направле-

ний воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти; 

воспитание ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, ос-

нованной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности 

к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотруд-

ничества, умения соблюдать правила, активной лич-

ностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нрав-

ственного, социально значимого поступка, приобретения 

ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. 

Познавательное 

развитие 

 

Решение задач воспитания направлено на приобщение 

детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, пони-

мание значения образования для человека, общества, 

страны; 

- приобщение к отечественным традициям праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям раз-

ных народов России независимо от их этнической при-

надлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государствен-
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ным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы 

Речевое развитие 

 

Решение задач воспитания направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура», «Красота», что предпо-

лагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы культурного по-

ведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, 

умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 

«Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокуль-

турного), к произведениям разных видов, жанров и сти-

лей искусства (в соответствии с возрастными особенно-

стями); 

- приобщение к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой худо-

жественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе ин-

теграции интеллектуального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализа-

ции творческого потенциала каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 

Физическое раз-

витие 

 

Решение задач воспитания направлено на приобщение 

детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предпола-

гает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных пред-

ставлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физическим упраж-

нениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 
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 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐт-

ся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соот-

ветствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные каче-

ства (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных 

с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. По-

этому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить 

уровень партнерских отношений.  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО.     

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи:            

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста;        

- оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка

          

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посред-

ством совместных мероприятий.        

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные 

формы работы.        

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется план 

работы с родителями и вносится в рабочую программу воспитателя. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДО 

- функционирует совет родителей ( законных представителей) 

- родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий (ак-

ции, выставки, конкурсы, досуги);       
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-  педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары 

и пр.);             

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (про-

водят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);    

- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и 

др.);            

- используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (дело-

вые игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы);    

- используются различные средства информации (проводятся тематические вы-

ставки, оформляются специальные стенды, действует сайт ДОО, странички в со-

циальных сетях).        

В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как 

гугл - опросы, интернет – сообщества, образовательные маршруты, интернет – 

конференции.          

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особен-

ности и специфику. Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответ-

ственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у роди-

телей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаи-

моотношения ДОО и семьи.      

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более 

успешным, при условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОО, которому доверяет воспита-

ние ребенка. 

 События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта пе-

реживания той или иной ценности. Событийным может быть не только органи-

зованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и прочее.    

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-
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ства. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребѐнком.     

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе 

которого дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают 

опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успе-

хам и удачам других.    

       Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов:          

- творческий подход к организации события;       

- активность и самодеятельность детей;        

- поддержка инициативы детей;         

- формирование опыта самостоятельного решения проблемы;    

- избегание оценочных суждений;        

- коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы воспитательных событий: 

типы:                          

  - запланированное           

 - календарное  

 - спонтанно-случающееся  

формы:  

-проект, 

-акция, 

-марафон, 

-мастерская, 

-игра,      

- конкурс,             

- праздник, 

-досуг 
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-экскурсия 

-традиция  

-спонтанно возникшая ситуация        

 Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педа-

гогическое сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными парт-

нерами, как субъектами событийной общности. Определяются общие цели, ко-

торые, в свою очередь, обеспечивают совместную деятельность в рамках собы-

тийного воспитательного пространства.    

Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирования образовательного процесса с учетом календарно-

тематического плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей и родителей (законных представителей), а также необходимости обогаще-

ния детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных об-

разовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.      

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценно-

стей российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего кален-

дарного года и событий в РФ, календаря образовательных событий, календаря 

профессиональных праздников. В соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в сво-

ей группе и реализует его в течение года. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и куль-

турные практики:           

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее ре-

ализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и спо-

собов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: лю-

бознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценно-

стей).        

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных си-

туациях в ДОО:          

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;      

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составле-

ние рассказов из личного опыта;        

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;   

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды, инсце-

нировки;            

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов;      

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-

ских, детских поделок и тому подобное);       

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спек-

таклей, выставок;           

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- иг-

ра);            

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд).      

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО.       

Особенностью реализации воспитательного процесса в МКДОУ «Языковский 

детский сад «Теремок» является наличие инновационных технологий воспита-

тельно значимой деятельности.  

 пространство детской реализации,  

 образовательное событие,  

 утренний и вечерний круг,  

 развивающий диалог,  

 технология позитивной социализации,  

 «ровестничество» — технология создания детского сообщества  

Ритмы жизни 
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«Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы пора-

доваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 

предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах.       

Задачи педагога:            

- Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации сов-

местных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).     

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 

т.д.).             

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.).           

- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать пря-

мых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рас-

суждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддер-

живать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой           

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не пере-

бивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т.д.).      

Прогулка в детском саду являются важнейшей составляющей образова-

тельного и воспитательного процесса, так как способствуют расширению пред-

ставлений детей об окружающем мире (природе, деятельности и взаимоотноше-

ниях людей), а также обогащают их внутренний мир. Прогулка является одним 

из важнейших компонентов дневного режима в детском саду. Чаще всего для 

детей организуются утренние и вечерние прогулки, продолжительность каждой 

от часа до двух.  

Деятельность детей на прогулке должна быть разнообразной. Для каждой 

прогулки составлен четкий план, в котором намечены цель, задачи, этапы реали-
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зации. Включен в прогулку такой воспитательный элемент, как наблюдение. 

Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного, ответственного отноше-

ния к природе, необходимо с самого раннего возраста целенаправленно разви-

вать в детях наблюдательность, ответственность за состояние окружающей сре-

ды и природы в целом. Именно в это время в ребенке закладываются позитив-

ные чувства по отношению к природе и природным явлениям, ему открывается 

удивительное многообразие растительного и животного мира, детьми впервые 

осознается роль природы в жизни человека, переживаются нравственно-

эстетические чувства, побуждающие их заботится обо всем, что нас окружает.

 Обязательно включается в прогулку труд, как элемент развития детской 

личности. Организуются мини-субботник, уборка дорожек от листвы или орга-

низуется полив клумб с цветами, используя для этого маленькие игрушечные 

лейки. Такой подход способствует формированию положительного отношения к 

такому виду деятельности, как труд.   

На прогулке играх на свежем воздухе занимают большую часть времени. 

Ведь игра для дошкольника - основной вид деятельности. Игры соответствуют 

возрасту детей, безопасные, а так же интересные и разнообразные. Кроме этого 

каждая игра несет в себе определенные воспитательные цели. 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интерес-

ное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, 

если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному раз-

решению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реали-

зации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).   

 Задачи педагога:           - 

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интерес-

ное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом.          

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня та-

ковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулиро-

ванию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).      

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, ин-

тересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.   
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- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддер-

живать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой.           

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не пере-

бивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Режимные моменты           

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребен-

ка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устой-

чивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использо-

вать как отправную точку в своей активности.     

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и от-

личная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и много-

му научиться.   

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в ре-

жиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, что ему 

рады, как его любят, называют по имени, приобнимут, погладят; при необходи-

мости подскажут ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то поговорят с ребенком, расспросят его что делал дома, где гулял и т. д.

         

Задачи педагога:            

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с  

каждым ребенком.           

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не столько за-

нятие физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, нацелен-

ный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно.     

Задачи педагога:            

- провести зарядку весело и интересно.        

- способствовать сплочению детского сообщества.    

Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно 

такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога:            
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- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или 

др., объявить дежурных на утреннем круге.      

- давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и 

чтобы могли успешно с ними справиться.       

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо.        

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить.   

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.).   

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи — 

это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и 

умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного 

года, когда идет тема знакомства с детским садом.   

Задачи педагога           

- учить детей быстро и правильно мыть руки.       

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоми-

наний).             

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук — это не просто требование педагога, а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья.      

Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппети-

том. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, 

пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: 

поел — поблагодари и иди играть.      

Задачи педагога            

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом;           

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями;          

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользо-

ваться «вежливыми» словами;        

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд; - исполь-

зовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навы-

ков счета, развитие речи и т. д.)      

Свободная игра         

 Роль игры в воспитании состоит в том, что именно в играх дети раскры-

вают свои положительные и отрицательные качества и воспитатель получает 
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полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в 

отдельности.          

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и 

работать в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на вы-

ручку, соблюдать установленные правила, выполнять требования дисциплины.

 При планировании работы на учебный год воспитатели ставят перед собой 

цели и задачи, посредством которых они будут развивать творческие способно-

сти учащихся, физические возможности детей, помогать создавать дружный 

детский коллектив, т. е. максимально использовать роль игры в воспитании. Иг-

ровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образо-

вательной работы детского сада и решением его основных задач. 

2.7. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, реги-

ональную специфику, а также специфику ДОО и включает:      

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способ-

ствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного потен-

циала предметно-пространственной среды предусматривает совместную дея-

тельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отно-

шений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процес-

се: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и без-

опасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира;  

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
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 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культу-

ры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. Окру-

жающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вку-

са и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприя-

тию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляет-

ся через такие формы работы с ППС ДОО как:   

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;   

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;    

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, обору-

дование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное простран-

ство ДОО на зоны активного и тихого отдыха;     

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стен-

ды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, 

его традициях, правилах.        

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и ку-

старников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На 

территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельно-

сти детей, Все оборудование покрашено и закреплено.   

В рамках проектной площадки при активном участии родителей на террито-

рии детского сада появилась поляна сказок «Там на неведомых дорожках», что 

позволило организовать развивающее пространство в соответствие с пожелани-

ями детей.         

В группах созданы различные центры активности: 

 центр двигательной активности; 

 центр безопасности; 

 центр игры; 
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 центр конструирования; 

 центр логики и математики; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

 центр познания и коммуникации;  

 книжный уголок; 

 центр театрализации и музицирования; 

 центр уединения; 

 центр коррекции; 

 центр творчества. 

В связи с такими особенностями нашего детского сада, как маленькие площа-

ди групповых и отсутствие свободных помещений в ДОО организуются пере-

носные мини - музеи и мини - коллекции.     

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продук-

цию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольно-

го возраста.          

При создании ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их психо-

физического развития. Организация имеет необходимые для всех видов образо-

вательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов). 

2.8. Социальное партнерство 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с со-

циальными партнерами ДОО.     

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными 

лицами, создаются условия: 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природ-

ного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с ис-

торией, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОО (экскурсии, походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО. 

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих прин-

ципах:            

- добровольность;           

- равноправие сторон;           

- уважение интересов друг друга;         
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- соблюдение законов и иных нормативных актов.     

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоцио-

нальной насыщенности.        

Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает 

повысить качество образования за счет объединения материальных и техниче-

ских ресурсов.         

Сотрудничество коллектива ДОО с МКОУ Языковская СШ имени Н.М. 

Языкова обеспечивает преемственность и непрерывность в организации воспи-

тательной работы между дошкольным и начальным звеном образования. Для 

воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие в сов-

местных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате. 

 Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры организу-

ется совместная деятельность с модельной библиотекой. Беседы, конкурсы, вик-

торины, совместные мероприятия способствуют развитию воображения, любо-

знательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы.

 Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая 

в ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного 

мнения о работе детского сада только с семьями своих воспитанников, развивает 

позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образова-

тельные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более легкой адаптации 

в новой социальной среде.  

3 Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом детского сада, 

в состав которого входят:         

- административные работники - 2 человека;       

- педагогические работники – 12 человек;       

- учебно-вспомогательный персонал – 5 человек.     

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реали-

зацией воспитательного процесса 

Заведующий 

 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому со-

ставу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельно-

сти в ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на 
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учебный год, включая календарный план воспита-

тельной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- контролирует исполнение управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляет мониторинг качества организации вос-

питательной деятельности в ДОО). 

Старший воспита-

тель 

 

- организует воспитательную деятельность в ДОО; 

- разрабатывает необходимые для организации воспи-

тательной деятельности в ДОО нормативные доку-

менты (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и программы 

воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОО в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной де-

ятельности в ДОО совместно с Педагогическим сове-

том; 

- организует повышение квалификации профессио-

нальной переподготовки педагогов для совершен-

ствования их психолого-педагогической и управлен-

ческой компетентностей; 

– проводит анализ и контроль воспитательной дея-

тельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разра-

ботке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

- участвует в организационно-координационной рабо-

те при проведении общесадовых воспитательных ме-

роприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах раз-

личного уровня; 

- оказывает организационно-методическое сопровож-

дение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспита-

тельной деятельности инфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнера-



119 

 

ми; 

- стимулирует активную воспитательную деятель-

ность педагогов. 

Воспитатель, 

музыкальный руко-

водитель, 

инструктор по физи-

ческой культуре  

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях совре-

менной жизни, сохранение традиций ДОО; 

- организует работу по формированию общей культу-

ры будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии образова-

тельного процесса; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

Учитель - логопед 

 

проводит работу по коррекции речевых недостатков 

во время непосредственно образовательной деятель-

ности (коммуникативной, коррекционной), совмест-

ной деятельности педагога с ребѐнком с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

 

осуществляет руководство работой по сенсорному 

развитию и развитию психических функций, способ-

ствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в усло-

виях детского сада 

Младший воспита-

тель 

 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (семинары, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации);   

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образо-

вания, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;   

-организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, 

семинар-практикум, «Школа молодого педагога» по повышению профессио-

нального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в состав, кото-

рой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество).       

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педа-

гога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 Нормативно-методическое обеспечение. 
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Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые 

вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Языковский детский сад «Теремок»;        

- Программа развития МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок»;  

- Рабочая программа воспитания МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок»;  

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;    

- Годовой План работы на учебный год;        

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной про-

граммы;           

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспита-

тельной деятельности в ДОО;          

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

Подробное описание приведено на сайте МКДОУ «Языковский детский сад  

«Теремок» в разделе «Документы». 

 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОО, 

план воспитательной работы в соответствии с ФОП 

Реализация тематического планирования осуществляется через сложивши-

еся традиции ДОО. Традиционные события, праздники, мероприятия представ-

ляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, 

направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 

мая), а также в период летней оздоровительной компании.  

Традиции Содержание 

Утро радостных встреч Воспитатель лично встречает родителей и каждо-

го ребенка. Здоровается с ними. Выражает ра-

дость по поводу того, что они пришли. 

Утренний круг Перед началом дня воспитатель собирает детей в 

круг и проводит утренние приветствия (посред-

ством игры, стихов с действиями), определяя те-

му дня и перечень занятий на текущий день. 

Вечерний круг  В конце дня воспитатель собирает детей в круг 

для подведения итогов прошедшего дня. 

Поздравление именинни-

ков 

В каждой группе принято поздравлять именин-

ников. Организуются музыкальные поздравле-

ния, пожелания и подарки от детей 

Календарные и народные 

праздники 

Проводятся групповые и межгрупповые меро-

приятия: досуги, праздники, акции, флешмобы в 

соответствии с календарем значимых дат 

Выставки совместного 

творчества  

Выставки рисунков и поделок. Сделанных рука-

ми детей, родителей и педагогов к значимым да-

там 
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Трудовой десант Уборка и озеленение территории детского сада 

силами детей, родителей и педагогов 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план 

воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей по  

следующим этапам:        

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);          

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;             

- организация события, которое формирует ценности.  

Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитания 

Тематика мероприятия Сроки прове-

дения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной армией крупней-

шего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холо-

коста 

27 января 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве 

2 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля  

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  

День Победы 9 мая  

День России 12 июня  

День окончания Второй мировой войны 3 сентября  

День неизвестного солдата 3 декабря  

День Героев Отечества 9 декабря  

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

День защиты детей 1 июня 

День памяти и скорби 22 июня 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

3 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День защиты животных 4 октября 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 



122 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Колядки 7-19 января 

Масленица Начало марта 

Международный женский день 8 марта 

День смеха 1 апреля 

День детских общественных организаций 

России 

19 мая 

День семьи, любви и верности 8 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

День отца в России 

 

Третье воскре-

сенье октября 

День матери в России 

 

Последнее вос-

кресенье нояб-

ря 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Всемирный день водных ресурсов 22 марта 

День космонавтики 12 апреля 

Международный день Земли 22 апреля 

День Волги 20 мая 

День Государственного флага Россий-

ской Федерации 

22 августа 

Международный день хлеба 16 октября 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

30 ноября 

 

День Конституции Российской Федера-

ции 

12 декабря 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день туризма 

 

27 сентября 

 

Осенний марафон Первые выход-

ные октября 

День зимних видов спорта в России 7 февраля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Всемирный день детского футбола 19 июня 

 

 

 

Трудовое 

День российской науки 8 февраля 

Праздник Весны и Труда 1 мая 

День физкультурника 12 августа 

День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников 

27 сентября 

 

День учителя 5 октября 

Международный день художника 8 декабря 

 

 

 

 

Эстетическое 

Международный день родного языка 21 февраля 

Всемирный день театра 27 марта 

День славянской письменности и культу-

ры 

24 мая 

 

День русского языка 6 июня 

День российского кино 27 августа 

День знаний 1 сентября 
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Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 

 

Международный день музыки 1 октября 

 

 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей.  В 

основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности рос-

сийского общества. Создаются особые условия воспитания для отдельных кате-

горий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с ин-

валидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социаль-

но уязвимых групп (воспитанники из опекунских семей, дети из семей мигран-

тов, и так далее), одаренные дети и другие категории.     

  Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы при-

нять любого ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку 

с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, 

средств еѐ реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых кате-

горий;        

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ре-

бѐнка с особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости 

развития личности ребѐнка, создание условий для самоопределения и социали-

зации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения;   

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному разви-

тию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального бла-

гополучия;         

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития 

и образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической до-

ступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми образователь-

ными потребностями;    
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5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

2.6. Примерное комплексно-тематическое планирование в возрастных 

группах 

 

 Примерное тематическое планирование лексических тем младшая группа 

 
№ 
учебной 
недели 

Учебная 
неделя/месяц 

Тема 

сентябрь 
1 дата: с по   Обследование. Давайте знакомиться. ( День го-

рода) 
2  Обследование. Наша группа 

3  Обследование. Наш детский сад 

4  Игрушки 

                            октябрь 
5 дата: с по   Фрукты 

 
6  Овощи 

7  Осень 

8  Части тела и лица 

                                 ноябрь 
9 дата: с по   Предметы гигиены ( 4 ноября – День народного 

единства) 
10  Одежда 

11  Обувь 

12  Мебель 

13  Посуда 

декабрь 
14 дата: с по   Мой дом. Безопасность 
15  Зима 

16  Новый год 

17  Новый год. Елка 

январь 
18 дата: с по   Зимние развлечения 
19  Домашние животные 

20  Домашние животные и их детеныши 

февраль 
21 дата: с по   Дикие животные 
22  Дикие животные и их детеныши 

23  Моя семья 

24  Наши папы 

март 
25 дата: с по   Мамин праздник 
26  Женские профессии 

27  Домашние птицы 

28  Домашние птицы и их птенцы 

29  Дикие птицы 
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апрель 
30 дата: с по   Весна 
31  Мой город 

32  Транспорт 

33  Насекомые 

май 
34 дата: с по   Праздник весны и труда 
35  День Победы 

36  Обследование. Цветы 

37  Обследование. 

38  Скоро лето 

 

             Примерное тематическое планирование лексических тем 

средняя группа 

№ 

учеб-

ной 
недели 

Учебная неде-
ля/месяц 

Тема 

сентябрь 

1 дата: с по   Обследование. День города 
2  Обследование. Наша группа 

3  Деревья 

4  Осень 

октябрь 
5 дата: с по   Овощи 
6  Фрукты 

7  Игрушки 

8  Человек. Гигиена тела 

 
ноябрь 
9 дата: с по   Одежда 
10  Мебель 

11  Посуда 

12  Продукты питания 

13  Зима 

декабрь 
14 дата: с по   Зимующие птицы 
15  Дикие животные зимой 

16  Зимние развлечения 

17  Новогодний праздник 

январь 
18 дата: с по   Город 
19  Транспорт 

20  ППД 

февраль 
21 дата: с по   Профессии 
22  Комнатные растения 

23  Аквариум 

24  23 февраля –День защитника Отечества 
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март 
25 дата: с по   Семья 
26  8 Марта – мамин праздник 

27  Домашние животные 

28  Домашние животные и детеныши 

29  Домашние птицы 

апрель 
30 дата: с по   Домашние птицы и их птенцы 
31  Весна. Первоцветы 

32  Перелетные птицы 

33  Праздник весны и труда 

май 
34 дата: с по   День Победы. 
35  Дикие животные весной 

36  Обследование. Насекомые 

37  Обследование. Цветы 

38  Лето. Луг. Лес. 

 

       Примерное тематическое планирование лексических тем 

старшая группа 

№ 

учебно

й 

недели 

Учебная 
неделя/месяц 

Тема 

сентябрь 

1 дата: с по   Обследование. День города. 
2  Обследование. 

3  Лес. Грибы. Ягоды. 

4  Огород. Овощи. 

октябрь 
5 дата: с по   Сад. Фрукты 
6  Осень 

7  Одежда, обувь 

8  Части тела. 

ноябрь 
9 дата: с по   4 ноября – День народного единства 
10  Мебель 

 
11  Бытовая техника 

12  Зимующие птицы 

13  Животные Севера 

декабрь 
14 дата: с по   Зима 
15  Посуда 

16  Дикие животные зимой 

17  Зимние забавы. Новый год 

январь 
18 дата: с по   Наш город 
19  Транспорт профессии на транспорте 
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20  Животные океана 

Февраль 
21  Животные жарких и северных стран 

22  Наша Родина-Россия 

23  Семья 

24  23 февраля - День защитника Отечества 

март 
25 дата: с по   Международный женский день - 8 Марта 
26  Комнатные растения 

27  Домашние птицы и их птенцы 

28  Домашние животные и их детеныши 

29  Весна 

апрель 
30 дата: с по   Перелетные птицы 
31  Космос 

32  Финансовая грамотность 

33  Праздник весны и труда 

май 
34 дата: с по   День Победы 
35  Насекомые 

36  Лето. Полевые цветы 

37  Обследование 

38  Обследование 
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                                3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия до-

школьного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образова-

тельных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образова-

тельной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муници-

пального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образова-

тельных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, орга-

нов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР мак-

симально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, 

а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных обра-

зовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного ре-

чеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реа-

лизации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской 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 раз-

вития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-
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ственно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуаль-

ности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследо-

вательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвиж-

ных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образова-

тельных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в со-

ответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

 В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантиру-

ет: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональ-

ного благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческо-

му достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации об-

разовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможно-

стями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществле-

ние их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педа-

гогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-
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ную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен-

ного замедления развития обучающихся). 

 ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активно-

сти и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траекто-

рии развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе те-

ла, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обуча-

ющихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игруш-

ки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возмож-

ность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-

висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов 

и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного исполь-

зования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучаю-

щихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с уче-

том уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необ-

ходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных 

ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со-

держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетическо-

го вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических ра-

ботников. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответству-

ющую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистраци-

онный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (заре-

гистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 

№ 46612). 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за-

траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 
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- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности вос-

питанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной дея-

тельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 
 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Компьютер 1 

3 Стулья 2 

4 Столы детские 2 

5 Стульчики детские 6 

6 Мебельная стенка 1 

7 Зеркало настенное 1 

8 Зеркало индивидуальное 5 

9 Светильник настенный 3 

10 Полотенце 1 

11 Магнитная доска 1 

12 Полка 1 

13 Ковры 1 

14 «Город букв» 1 

15 Коробки и папки для пособий  
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2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

№ п/п Наименование 

1  

Альбом с наглядным материалом для логопедического 

обследования. 

-О.Б. Иншакова 

«Обследование произношения». 

«Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений». 

«Обследование слоговой структуры слова». 

«Обследование словаря». 

«Обследование грамматического строя речи». 
«Связная речь». 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ТНР: 
Для развития речевого 
дыхания 

№ п/п Наименование 

1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития речево-

го дыхания: снежинки, бабочки, мыльные пузыри, ромашка, птич-

ки, и т.д. 
Для развития мелкой мо-
торики рук 

№ п/п Наименование 
1 Мелкие предметы и игрушки. 
2 Стихи и упражнения для развития ребенка (пальчиковой гимнасти-

ки) Лопухина 
3 Кольцебросы 
4 Лекала 
5 Цветные и простые карандаши. 
6 Трафареты по лексическим темам - в группе 
7 Картинки для раскрашивания и штрихования. 
8 Удочка с магнитами. 

9 Материалы для самомассажа пальцев рук («шипованные» мячи, 

16 Комплект зондов для постановки звуков 1 

 

17 

 

Шпатели для индивидуального использо-

вания, вспомогательные инструменты для 

коррекции звукопроизношения (индиви-

дуальные) 
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грецкие орехи, 

10 Мозаики. 
11 Цветные шнурочки 

Для коррекции 

звукопроизношения 
№ п/п Наименование 
1 Комплексы артикуляционной гимнастики. 
2 Игрушка «Бегемот Жужа» для проведения артикуляционной гим-

настики 
3 Профили звуков. 
4 Картинки для звукоподражания 
5 Картотека упражнений для растягивания подъязычной связки 
6 Картинки «На что похожа буква» 
7 Пособие «Лампочки» (гласные и согласные звуки) 

8 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и диффе-
ренциации звуков 

9 
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 
10 «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 
11 Логопедические тетради на звуки (свичстящие, шипящие, сонор-

ные, аффрикаты) 
12 Игры для автоматизации и дифференциации звуков 
13 Тексты для автоматизации поставленных звуков - Н. С. Нищева 

14 Альбомы «Картинки для автоматизации звуков» - Н.И.Соколенко 

 

3.7. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

В МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок» пятидневная рабочая не-

деля, режим работы с 07.00 до 19.00 часов.     

 Режим пребывания воспитанников в ДОО организован в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Режим дня предполагает: 

ские возможно-

сти детей;  

времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 

о-

ятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 

детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 
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Основные принципы построения режима дня: 

о-

школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепен-

ность; 

о-

логическим особенностям дошкольника, с учетом теплого и холодного периода 

года. 

В ДОО используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д. При 

проведении режимных процессов педагоги придерживается следующих правил: 

 

, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

самостоятельности и активности; 

-гигиенических навыков; 

ов; 

 

е-

бенку. 

 Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена.         Режим 

пребывания детей в ДОУ в группах общеразвивающей направленности составлен 

на холодный и теплый период года с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка 

в детском саду при пятидневной неделе с учетом санитарно-гигиенических тре-

бований (СанПиН).        

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку 

(при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают.     
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Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в поме-

щения ДОУ.         

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну. Перед сном не рекомен-

дуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Де-

тей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними. В разновозрастных группах более старших детей после 

сна поднимают раньше. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно.         

На самостоятельную деятельность детей 2 – 7 лет (игры, подготовка к об-

разовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 

- 4 часов.        

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей   

от 2 до 3-х лет – не более 10 минут,        

от 3 до 4-х лет – не более 15 минут,        

от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,       

от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут;       

от 6-ти до 7-ми лет – не более 30-ти минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответствен-

но, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1.5 часа соответственно. В се-

редине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

статического характера, проводятся физкультминутки. Перерывы между перио-

дами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

(кружки, студии, секции), осуществляется во второй половине дня после дневно-

го сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 мин.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую поло-

вину дня.        

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музы-

кальные занятия, ритмика.         
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При организации режима пребывания детей в дошкольном учреждении 12 

часов организуется 3-х разовый прием пищи с интервалом 4 часа. В промежутке 

между завтраком и обедом организуется дополнительный прием пищи – второй 

завтрак, включающий напиток, сок или свежие фрукты.  

Примерный режим дня в группах  

Режимные момен-

ты  

Группа 

ран. возр 

Младшая 

группа 

Группа ком-

бинир. 

направл 

группа ком-

пенсир  

направлен 

Подго-

тов. к 

школе 

гр 

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, само-

стоятельная 

деятельность, ин-

дивидуальная рабо-

та. 

 

07.00-

08.05 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.20 

 

07.00-08.30 

 

08.00-08.35 

Подготовка к зав-

траку, завтрак. 

08.05-

08.45   

08.10-08.50   08.20-08.55   08.30-08.50   08.55-08.55 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

08.45-

09.00   

 

08.50-09.20  

 

08.55-09.10   

 

08.50-09.00   

 

08.55-09.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00-

09.10 

09.20-

09.30 

 

09.20-10.00 

 

09.10-10.00 

 

09.00-10.00 

 

09.00-11.00 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

09.30-

09.40   

10.00-10.10   10.00-10.10   10.00-10.10  10.00-10.10 

Подготовка к про-

гулке, прогулка.   

09.40-

11.30   

10.10-11.30   10.10-11.45  10.10-12.00   11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры. 

11.30-

11.50   

11.30-11.40   11.45-12.00   12.00-12.10   12.20-12.30 

Подготовка к обе-

ду, обед. 

11.50-

12.30   

11.40-12.00   12.00-12.15   12.10-12.30   12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.30-

15.00   

12.00-15.00   12.15-15.00   12.30-15.00   13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна. 

15.00-

15.25   

15.00-15.25   15.00-15.40  15.00-15.25   15.00-15.25 

Игры, труд, само-

стоятельная 

деятельность,  

15.25-

16.00   

15.25-16.15   15.40-16.20   15.2-16.30   15.25-16.00 

Подготовка к 

уплотненному пол-

днику, 

уплотненный пол-

дник. 

16.00-

16.30   

16.15-16.30   16.20-16.35   16.30-16.45   16.00-16.30 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка. 

16.30-

18.00   

16.30-17.50   16.35-18.00   16.45-18.00   16.35-18.00 

Возращение с про- 18.00- 17.50-19.00   18.00-19.00   18.00-19.00   18.00-19.00 
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гулки, самостоя-

тельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа. 

19.00   

Режим дня в теплый период 
Режимные момен-

ты  

Группа 

ран. возр 

Младшая 

группа 

Группа ком-

бинир. 

направл 

группа ком-

пенсир  

направлен 

Подго-

тов. к 

школе 

гр 

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, само-

стоятельная 

деятельность, ин-

дивидуальная рабо-

та - 

на улице. 

07.00-08.05 

(в группе) 

 

07.00-08.10   07.00-08.15   07.00-08.20   08.00-08.40 

Подготовка к зав-

траку, завтрак. 

08.05-08.45   08.10-08.50   08.15-08.50   08.20-08.50   08.40-09.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность. 

08.45-09.50   08.50-09.50   08.50-09.50   08.50-09.50   09.00-09.50 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

09.50-10.00   09.50-10.00   09.50-10.00   09.50-10.00   09.50-10.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка. 

10.00-11.30 

 

10.10-11.40 10.20-11.50 10.30-12.00 10.50-12.10 

Возвращение с 

прогулки, игры. 

11.30-11.50   11.40-12.00   11.50-12.10   12.00-12.20   12.20-12.30 

Подготовка к обе-

ду, обед 

11.50-12.30   12.00-12.40   12.10-12.50   12.20-13.00   12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.30-15.00   12.40-15.00   12.50-15.00   13.00-15.00   13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25   15.00-15.25   15.00-15.25   15.00-15.25   15.00-15.25 

Игры, труд, само-

стоятельная 

деятельность 

15.25-16.00   15.25-16.05   15.25-16.10   15.25-16.15   15.25-16.15 

Подготовка к 

уплотненному пол-

днику, 

уплотненный пол-

дник 

16.00-16.30   16.05-16.30   16.10-16.35   16.15-16.35   16.15-16.35 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка. 

16.30-18.30   16.30-18.30   16.35-18.30   16.35-18.30   16.35-18.30 

Возращение с про-

гулки, самостоя-

тельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа 

18.30-19.00   18.30-19.00   18.30-19.00   18.30-19.00   18.30-19.00 
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Формы работы  

 

 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Группа 

ран. 

возр 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

комби-

ниров 

направ-

лен. 

Старшая 

группа 

компен-

сир 

направ-

лен.  

Подго-

тови-

тельная 

группа  

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Еже-

дневно 

3-5 ми-

нут 

Ежеднев-

но 

3-5 минут 

Еже-

дневно 

5-

7минут 

Еже-

дневно 

7-10 ми-

нут 

Еже-

дневно 

10-12 

минут 

2.Утренняя гимнастика Еже-

дневно 

5 минут 

Ежеднев-

но 5-6 

мин 

Еже-

дневно 

6-8 мин  

Еже-

дневно 

8-10 

мин.  

Еже-

дневно 

10-12 

мин  

3. ОД по физическому 

развитию  

2 в зале 

по 10-

15 мин,  

1 на 

улице 

2 в зале 

по 15 

мин,  

1 на ули-

це 

2 в зале 

по 20 

мин,  

1 на 

улице 

2 в зале 

по 25 

мин,  

1 на 

улице 

2 в зале 

по 30 

мин.,  

1 на 

улице 

4.Музыкальные занятия. 

 

 

Музыкально ритмиче-

ские движения 

2 раза в 

неделю  

10 мин 

 

5-6 ми-

нут 

2 раза в 

неделю  

15 мин 

 

6-8 минут 

2 раза в 

неделю      

20 мин 

 

8-10 ми-

нут 

2 раза в 

неделю  

25 мин 

 

10-12 

минут 

2 раза в 

неделю  

30 мин 

 

12-15 

минут 

5. Физкультминутки во 

время занятий  

Во вре-

мя об-

разова-

тельной 

дея-

тельно-

сти 

2-3 ми-

нуты 

Во время 

образова-

тельной 

деятель-

ности 

2-3 мину-

ты 

Во время 

образо-

ватель-

ной дея-

тельно-

сти 

2-3 ми-

нуты 

Во время 

образо-

ватель-

ной дея-

тельно-

сти 

2-3 ми-

нуты 

Во время 

образо-

ватель-

ной дея-

тельно-

сти 

2-3 ми-

нуты 
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Календарный учебный график 

6. Подвижные игры на 

прогулке: 

- сюжетные; 

-бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты 

 

Еже-

дневно 

не ме-

нее 

двух 

игр 

4-5 ми-

нут 

Ежеднев-

но 

не менее 

двух игр 

5-7 минут 

Еже-

дневно 

не менее 

двух игр 

7-8 ми-

нут 

Еже-

дневно 

не менее 

двух игр 

8-10 ми-

нут 

Еже-

дневно 

не менее 

двух игр 

10-12 

минут 

7. Игровые упражнения 

на прогулке: 

-ловкие прыгуны; 

-подлезание; 

-пролезание; 

-перелезание. 

Еже-

дневно 

4-5 ми-

нут 

 

Ежеднев-

но 

4-6 минут 

 

Еже-

дневно 

6-8 ми-

нут 

 

Еже-

дневно 

6-8 ми-

нут 

 

Еже-

дневно 

8-10 ми-

нут 

8. Оздоровительные ме-

роприятия: 

-гимнастика пробужде-

ния; 

закаливание. 

Еже-

дневно 

5-7 мин

  

  

  

  

Ежеднев-

но 

5-10 мин 

Еже-

дневно 

5-10 мин 

Еже-

дневно 

5-10 мин 

Еже-

дневно 

5-10 мин 

9. Физические упражне-

ния и игровые задания: 

артикуляционная гимна-

стика; 

пальчиковая гимнастика 

5-10 

мин 

еже-

дневно, 

инди-

виду-

ально 

20-30 мин 

ежеднев-

но инди-

видуаль-

но 

20-30 

мин еже-

еже-

дневно 

индиви-

дуально 

30-40 

мин еже-

еже-

дневно 

индиви-

дуально 

30-40 

мин еже-

еже-

дневно 

индиви-

дуально 

9. Физкультурный досуг   1 раз в 

месяц 

20 минут 

 

1 раз в 

месяц 

20- 25 

минут 

1 раз в 

месяц 

40 минут 

10.Спортивный праздник   2 раза в 

год 

до 45 

мин. 

 

2 раза в 

год 

до 1 часа 

(зим-

ний/летн

ий) 

 

2 раза в 

год 

до 1 часа 

(зим-

ний/летн

ий) 

11. День здоровья    1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность в 

течение дня. 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индиви-

дуальных данных и потребностей детей. 

Проводятся под руководством воспитателя. 
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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образова-

тельного процесса в учебном году в МКДОУ «Языковский детский сад «Тере-

мок».        

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя сле-

дующее:  

 

 

 

ируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы МКДОУ «Языковский дет-

ский сад «Теремок»;  

 

 

 

Примерный режим двигательной активности 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с феде-

ральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 



 

142 

 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 4 октября: День защиты 

животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (ре-

комендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также воз-

растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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4. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы 

Основная адаптированная  программа - программа дошкольного образова-

ния муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Языковский детский сад «Теремок» составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

Федеральной адаптированной  образовательной программой дошкольного обра-

зования, особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалите-

та, образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (закон-

ных представителей). Программа направлена на создание коррекционных  усло-

вий развития ребѐнка с ОВЗ  открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, речевого развития,  развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечива-

ющей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развиваю-

щей образовательной среды, которая представляет собой систему условий соци-

ализации и индивидуализации детей.       

 Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный и дополнительный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, ко-

торые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного обра-

зования.       

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений (вариативная часть).        Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 
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5. Физическое развитие 

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического кол-

лектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  

 • обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов;   

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в усло-

виях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. Построе-

ние взаимодействия с родителями (законными представителями) должно при-

держиваться следующих принципов:       

 1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка;  

 2) открытость: для родителей (законных представителей); 

 3)взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношени-

ях педагогов и родителей (законных представителей);     

 4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

 Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая яв-

ляется компонентом основной образовательной программы дошкольного образо-

вания МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок» и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.      

Вариативная часть отражает развитие детей в физическом и социально - 

коммуникативном направлениях. Выбор данных направлений для части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программы: 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, при-

каз №1028 от 25.11.2022г. Министерство просвещения Российской Федерации.  

Парциальные программы:  

• Н.В. Нищева «Примерная адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 

лет», изд.3, СПБ» Детсво-прнесс», 2015г.         

• Т.Б. Филичева. Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина Коррекция 

нарушений речи, Программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушением речи / -5-е изд. – М. : Просвещение, 

2016. – 207 с.           

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 1993      
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• Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи», С-П., «Детство-пресс», 2005 Органи-

зационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды.  

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию про-

граммы. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая Рос-

сийскому законодательств.
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