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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ «Сол-

нышко» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем со-

ставляет 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. 

региональных, 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 учётом общих принци-

пов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к фор-

мированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на по-

лучение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 
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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, по-

ла, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта от-

ношений с педагогическим работником, родителями (законными представите-

лями), 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 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование 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 обучающих-

ся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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) образователь-

ных 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. 
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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) меди-

цинской поддержки в случае необходимости (Г(О)БУ Центр «СемьЯ», ГУЗ Ле-

бедянская ЦРБ). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образова-

ния обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной дея-

тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофи-

зические особенности. 

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

держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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 связа-

но с другими областями. Такая организация образовательного процесса соот-

ветствует 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 инва-

риантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного 

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. Географическое месторасположение 

Лебедянский район расположен в центральной части Липецкой области, 

к северо-западу от Липецка. На западе граничит с Тульской областью, 

на северо-западе с Данковским районом, на северо-востоке с Лев-Толстовским 

районом, на востоке с Добровским районом, на юго-востоке с Липецким райо-

ном, на юге с Елецким районом и на юго-востоке со Становлянским районом. 

Площадь 1444,36 км2. 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

 

Лебедянский район образован 8 июля 1928 года. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составляет 385,178 км, регионального – 330,662 км. 

Район расположен на пересечении транспортных магистралей, близко к феде-

ральным трассам Москва – Ростов, Москва – Волгоград, расстояние до регио-

нального центра 60 км, до г. Москва – 420 км. 

 Численность населения Лебедянского района по состоянию на  2021 г. соста-

вила 40 686 человек, плотность населения 28,17 чел/кв.км. 

Расположен на северо-западе Липецкой области, граничит с шестью районами 

области: Данковским, Лев-Толстовским, Добровским, Липецким, Задонским, 

Краснинским и на востоке – с землями Тульской области. В состав Лебедянско-

го района входят: 

- городское поселение город Лебедянь; 

- 15 сельских поселений: Агрономовский, Большеизбищенский, Большепопов-

ский, Волотовский, Вязовский, Докторовский, Кузнецкий, Куликовский, Куй-

манский, Ольховский, Покрово-Казацкий, Слободской, Троекуровский, Шов-

ский, Яблоневский сельсоветы. 

Лебедянский район богат полезными ископаемыми. Наиболее распространен-

ные – глина, песок и щебень. 

Для хозпитьевого водоснабжения разведаны Ракитинское и Покрово-Казацкое 

месторождения. В городе и районе имеются природные достопримечательности 

– известняковые обнажения, расположенные в долине реки Дон. Природной 

достопримечательностью  является Докторова гора, расположенная на террито-

рии района у северной окраины села Докторово. Здесь имеется наличие редких 

эндемиков бассейна Дона и видов растений, занесенных в Красную книгу. На 

территории района в реку Дон впадает река Красивая Меча. Низовье реки ха-

рактеризуется выходами девонского известняка на дневную поверхность. 
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1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохран-

ном интеллекте.  

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

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

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ри-

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматиче-

ских закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчи-

вается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредствен-

ным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от 

достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонен-

тов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от возраст-

ной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловлен-

ное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следу-

ющими речевыми нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  
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- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 

 

 

1.1.3.3.2. 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 

числе 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 спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта от-

ношений 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-

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 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

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 характеристи-

ки возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-
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стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде це-

левых ориентиров. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИ-

ТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательно-

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разра-

ботке образовательных программ дошкольного образования могут использо-

ваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаи-

мосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств об-

разовательной 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 обучающих-

ся 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, обо-

значенным образовательными областями, необходимо следовать общим и спе-

цифическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образова-

тельной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 
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во внимание неравномерность психофизического развития, особенности рече-

вого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой прожи-

вают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-

ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

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 

нравственные ценности; 

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

ботником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Ор-

ганизации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

- 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 старшего дошкольно-

го возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и се-

мейной 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 
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накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-

щим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное 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. Воспи-

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

ществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю-

жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче-

ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям кор-

рекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

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

гласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие по-

знавательного 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 закрепля-

ют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциаль-
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ном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-

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

роде (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. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающих-

ся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образователь-

ной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно раз-

вивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональ-

ный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную дея-

тельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-

тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

ствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред-

полагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объ-

ектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других свя-
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зей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом ши-

роко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образова-

тельной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает разви-

тие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомо-

торного 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 об-

разовательной 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 конструк-

тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и жи-

вотного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обуча-

ющихся 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 обра-

зовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической 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 литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образователь-

ных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельно-
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сти. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го 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 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обоб-

щений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение пред-

метных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использовани-

ем приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по лите-

ратурным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенство-

вания планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работ-

ником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший сло-

весный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникатив-

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

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педаго-

гические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие мо-

делировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают усло-

вия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный 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?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных про-

изведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя понима-

нию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подго-
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товке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед про-

водят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старше-

го дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, му-

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

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-

ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художе-

ственно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому по-

знанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а так-

же творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-

ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь-

ной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности мож-

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

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; вы-

полнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающих-

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

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композицион-
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ных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающих-

ся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му-

зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, тан-

цевальных 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 музы-

ки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-

ритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характе-

ру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-

листы продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изго-

товленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно же, на музыкальных 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 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
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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. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

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

мировании начальных представлений о спорте педагогические работники уде-

ляют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 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 по-

движным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыж-

ках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

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

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

маться другими видами двигательной активности. 

 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го 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 за-

нятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
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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). Потреб-

ность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на про-

гулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, про-

водятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-

зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

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

щиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места про-

ведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к по-

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досу-

гов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изго-

товления спортивных 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 фор-

мирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, со-

временную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к само-

стоятельному 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 иг-

рушками). 

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 здоро-

вого и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 
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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 «Соци-

ально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления 

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

предить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обу-

чающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического ра-

ботника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-

МИ с ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Програм-

мы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

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-

сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой де-

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра-

ботником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом 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 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-

бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-

рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-

ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной харак-

теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ре-

бенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педаго-

гический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с деть-

ми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический ра-
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ботник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае край-

ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго-

гическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова-

нию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает ха-

рактер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребен-

ку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-

бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-

рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному при-

нятию ребенком 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 фор-

мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно-

сти за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогиче-

ские работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, что-

бы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально при-

емлемыми 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 СЕ-

МЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоян-
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ного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Роди-

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

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать из-

готавливать 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 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 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 (закон-

ным представителям) направлено на повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей). Задача педагогических работников - акти-

визировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обуче-

нии ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

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

гоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полно-

ценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (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 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
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- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (закон-

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

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обу-

чения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-

зации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребёнка 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 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; созда-

ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-

тию 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 семьёй может фиксироваться в АОП 

ДО обучающихся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и 

отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошколь-

ной 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 оздо-

ровления, 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 2 

раза в год, в начале, в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание кор-

рекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
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- 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. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и прове-

дением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимо-

сти. 

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 ро-

дителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационар-

ные 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 ра-

боты. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятель-

ности своего ребенка. 

 

 

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

здание совместных детско-родительских проектов 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская дея-

тельность 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 вопро-

сам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные осо-

бенности развития детей в семье.  

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕ-

ТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных 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 рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

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

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нару-

шения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучаю-

щихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуаци-

ях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите-

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным предста-

вителям). 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (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 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сфе-

ры с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные 

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

конных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так-

же организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их осо-

бых 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 недо-

развитие 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 рече-
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вых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискаль-

кулия в школьном возрасте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словооб-

разовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой спо-

собности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечи-

вающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определен-

ным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языко-

вого уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с 

ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в груп-

пах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соот-

ветствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-

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

лифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающих-

ся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потен-

циально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, ре-

ализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

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, мето-

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

рабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессио-

нального потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с 
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ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учи-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, ре-

жимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловлен-

ных 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 воспита-

ния в дошкольном возрасте. 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребен-

ка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспе-

чить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребен-

ка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологиче-

ском статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соот-

ветствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других воз-

можностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой систе-

мы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирую-

щий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, прие-

мов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным 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. 
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2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и нерече-

вых функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предвари-

тельный 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, уме-

ния адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-

ответствии 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 ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными осо-

бенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ре-

бенка.  

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

рушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных па-

раметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследо-

вание навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах дея-

тельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

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

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 
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нужным по смыслу словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 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 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформи-

рованного предложения. 

2.8.3. 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 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составле-

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

все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рас-

сказа, 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, использо-

вания сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекват-

ность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. 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 разны-

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

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

веряемый 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 тематиче-



 

31 

ским циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контек-

сте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произ-

ношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений зву-

ко-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 примене-

нием адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового ана-

лиза и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударе-

нием, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества глас-

ных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их после-

довательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуника-

тивно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференциро-

ванных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью;  

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-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.9. 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-



 

32 

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 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых наруше-

ний речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными 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 кормле-

ния, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что созда-

ет необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляци-

онного 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, фор-

мировать умение локализовать звук в пространстве. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания ре-

чи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

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

казывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение сло-

ва, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», по-

нимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, опре-

делять 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 инстру-

ментам; 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 мо-

ет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

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

сто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых сво-

их состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементар-

ных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может прояв-

ляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая рабо-

та предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактиль-

ного 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. 

2.9.2. 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 некото-

рых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подго-

товка 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 ме-

стоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 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 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

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

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия 

с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных выска-

зываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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



 

34 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать пра-

вильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизво-

дить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голо-

са и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

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

нием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических ка-

честв.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты ре-

чеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологиче-

ских возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, вос-

приятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функ-

ций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возмож-

ностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок 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, 

короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элемен-

тами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) 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 го-

товности 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 со-

гласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выде-

ление 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, соответствующи-

ми правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание от-

дельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению эле-

ментарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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



 

35 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показа-

телей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь суще-

ствительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голо-

сок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жад-

ность - щедрость).  

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 вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экс-

каваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматри-

вает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расшире-

ние лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразо-

вательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 

черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаго-

лы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

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

лосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - 

грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значени-

ем (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повари-

ха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в 

другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

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

сказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматиза-

ция их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-
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крепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая рабо-

та предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей страте-

гии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) ком-

пенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 

моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, простран-

ственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания 

и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-

ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные уста-

новки на результативность работы в зависимости от возрастных крите-

риев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных пози-

циях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в ре-

чевом 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 зву-

ка в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предпола-

гается 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 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (вы-

кладывать некоторые слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нару-

шения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вари-

ативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 
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возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользо-

вания самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуатив-

ной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и нагляд-

ную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных си-

туациях 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 окружаю-

щих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказы-

вать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творче-

ское рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различ-

ные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-

вания и словоизменения. 

 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные образовательные программы дошкольного образова-

ния (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению вос-

питательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать кон-

ституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускни-
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ка ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые ре-

зультаты определяют направления для разработчиков рабочей программы вос-

питания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодей-

ствие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъекта-

ми образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно вос-

питать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основ-

ной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раз-

дела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них преду-

сматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольни-

ков с ТНР 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 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ-
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ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня-

тыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, само-

воспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посред-

ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель-

ной работы. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ре-

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отече-

ства и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспита-

ния 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 своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо-

бенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие сво-

их предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защит-

ника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патри-

отизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благопо-

лучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности 

и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 
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Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, под-

чиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в ин-

тересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ре-

бёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного вос-

питательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребён-

ком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеа-

лов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам че-

ловеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваи-

ваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охваты-

вает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив-

ности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становле-

ние целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио-

нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование цен-

ностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарны-

ми гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровитель-

ного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духов-

ного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
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Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нрав-

ственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поруче-

ний способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на ста-

новление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстанов-

ка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспита-

нию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально-

го природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к откры-

тому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных ин-

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

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работ-

ника: значимость совместной деятельности педагогического работника и ре-

бенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интел-

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включе-

ны в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие сре-

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

Образовательная организация опирается на базовые национальные ценно-

сти, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения со-

обществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

ДОО учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участника-

ми образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, 

и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-

турированность. 

 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-

сти ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре-

бенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отри-

цательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-

боты в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образова-

тельной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обуча-

ющихся». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы рече-

вой культуры. Дружелюбный и доброже-

лательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодейство-

вать с педагогическим работником и дру-

гими детьми на основе общих интересов 

и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовы-

ражении, в т.ч. творческом, проявляю-

щий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, об-

ладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей россий-

ского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стре-

мящийся соблюдать правила безопасного 

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

ровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к лю-

дям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачат-

ками художественно-эстетического вку-

са. 

 

 



 

44 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет миро-

восприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельно-

сти детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошколь-

ного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспи-

тания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представи-

телей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принци-

пам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

МБДОУ д/с №5 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время со-

временное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к совре-

менному и инновационному будущему. Современный ребенок не такой, каким 

был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась 



 

45 

природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально из-

менилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, воспита-

тельные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем учрежде-

нии становится сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет 

со сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных по-

знавательных задач, проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет 

собственное любопытство, развивает воображение и творческие способности. 

Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека будущего. 

Основной вектор по которому движется детский сад – интеллектуальное 

развитие детей. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представите-

лям), сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-

ния развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-

вательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в инте-

ресах создания максимально благоприятных условий для развития обучающих-

ся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 
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Ключевые правила ДОО 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реа-

лизации собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и раз-

вития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напря-

жения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — это 

не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В дет-

ском саду проходит детство ребёнка дошкольника. Жизнь детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе:  

стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко 

и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни бы-

ло: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу;  

− следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, рез-

кие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельно-

сти. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;  

− всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 

считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская 

просьба всегда имеет причину физиологического или психологического 

свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять;  

− чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

− сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош 

по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие ду-

шевные качества;  

− не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 

темпе;  

− находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индиви-

дуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель 

выделяет его из общей массы.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспи-

танников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые  правила ДОО 

− Прием воспитанников, впервые поступающих в ДОО, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

− Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в органи-

зацию здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменени-

ях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

− Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) прово-

дится воспитателями или медицинским работником, которые должны 

опрашивать родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, 

а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к по-

сещению детского сада не допускаются. 

− После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведе-

ний об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

− острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бу-

синки, пуговицы и т.д.).  

− продукты питания для угощения воспитанников.  

− какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие осо-

бенности здоровья и развития, то родители (законные представители) 

должны поставить в известность воспитателя и предоставить соответ-

ствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 
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− Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, 

что своевременный приход в ДОО - необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно - образовательной деятельности.  

− Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанни-

ка в руки воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

− Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность вос-

питателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 

18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.  

− Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 

17:30. В случае неожиданной задержки, родитель (законный представи-

тель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

− Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется за-

ранее оповестить об этом администрацию ДОО и сообщить, кто будет за-

бирать из числа тех лиц, на которых представлено личное заявление ро-

дителя (законного представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной деятельно-

сти воспитанника: 

− Основу режима ДОО составляет установленный распорядок непосред-

ственно образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, гигие-

нических и оздоровительных процедур, сна и бодрствования и самостоя-

тельной деятельности воспитанников.  

− Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом воспитан-

ников и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в со-

ответствии с действующим СанПиНом.  

− Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 

деятельности. При организации режима пребывания воспитанников в 

ДОО недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей фор-

мы организации обучения.  

− В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободно-

го времени и отдыха детей. Не допускать напряженности, «потораплива-

ния» детей во время питания, пробуждения, выполнения ими каких – ли-

бо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.  Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на:  

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 

психологического насилия, от оскорбления личности;  

− охрану жизни и здоровья воспитанника; 

− свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

− предоставление условий для разностороннего развития с учётом возраст-

ных и индивидуальных особенностей;  

− своевременное прохождение комплексного психолого-

медикопедагогического обследования в целях выявления и ранней диа-
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гностики в развитии и (или) состояний декомпенсации особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведе-

нии;  

− получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи в ДОО в соответствии с образовательными потребностями, возраст-

ными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно - психического здоровья воспитанников; 

− перевод для получения дошкольного образования в форме семейного об-

разования;  

− развитие творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и 

спортивных мероприятиях; 

−  поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной дея-

тельности; 

− бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средства-

ми обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО ос-

новной образовательной программой дошкольного образования;  

− пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  

− получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, спортив-

ной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных пи-

сем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. 

В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представи-

телей) самостоятельно или через своих представителей вправе:  

− направить в органы управления ДОО обращение о нарушении и (или) 

ущемлении прав свобод и социальных гарантий несовершеннолетних 

воспитанников; 

− использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, 

посещающих ДОО, предоставляется компенсация родительской платы родите-

лям (законным представителям) всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в осво-

ении Программы, социальной адаптации и развития, оказывается педагогиче-

ская, медицинская и психологическая помощь на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей) 
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Проведение комплексного психолого – медико – педагогического обсле-

дования воспитанников для своевременного выявления особенностей в физиче-

ском и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осу-

ществляется психолого – медико - педагогическим консилиумом по письмен-

ному согласию родителей (законных представителей) 

Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (за-

конные представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к 

педагогам и специалистам ДОУ.  

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

• быть избранным в родительский комитет группы;  

• повышать педагогическую культуру;  

• если возникли вопросы по организации образовательного процесса, 

пребывания ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не 

удовлетворен ответом, необходимо обратиться к заместителю заведующего по 

ВМР, заведующему ДОО. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследо-

вано от предшествующих поколений. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они при-

шли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает 

им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня.  

 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свобод-

ной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершен-

ствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность 

сказать о себе что-либо хорошее.  

«Утреннее приветствие всех детей группы" Перед началом дня общей 

жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний 

ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями), выражая радость 

от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

      Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - фор-

мировать у детей чувства радости и положительные эмоции, музыкально - дви-

гательную активность. Задачами педагога являются: сплочение детей в процес-

се совместной подготовки к празднику; развивать у детей эмоциональный от-

клик и желание при участии в совместных играх; создать условия для укрепле-
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ния сотрудничества между детским садом и семьей в сфере воспитания до-

школьников; создать у детей и родителей праздничное настроение.  

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять име-

нинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от 

детей. Именинники в ответ готовят угощение. 

Цель: Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить 

хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и прини-

мать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, 

усваивают правила этикета. 

       Ежегодные традиции:  

• Новоселье групп группы отмечается каждый раз, когда в группу набирают 

новых детей. С давних времен у многих народов сложилась традиция отмечать 

переезд на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный 

праздник не только для тех, кто переехал на новое место, но и для их друзей. На 

новоселье дети знакомятся с правилами группы, воспитатели рассказывают о 

том, что есть в группе, чем они будут заниматься в детском саду, кто работает в 

нашем учреждении.  

• Цель: Все это помогает детям быстрее и легче адаптироваться в новых услови-

ях. 

Праздник "Игрушки". Ежегодно в рамках тематической недельки "Иг-

рушки" во всех группах детского сада проводится праздник "Игрушки". Дети 

делают проекты о игрушках, согласно своего возраста, устраивают праздник. 

Родители дарят в подарок различные игры и  игрушки, согласно возраста детей 

и необходимые для осуществления воспитательно - образовательного процесса. 

Каждый год 18 ноября детский сад празднует День рождения Деда Моро-

за: Дети дарят ему открытки, изготовленные своими руками; водят хороводы; 

читают стихи; поют песни; загадывают загадки; пляшут и веселятся; вручают 

Деду Морозу красочные приглашения на Новогоднюю елку в детский сад. Да и 

сам именинник не остается в долгу у ребят. Он угощает детей снежными ко-

мочками (зефиром или рафаелло) и дарит желанные и долгожданные игрушки. 

В этот день в коридоре детского сада на уровне роста детей размещается поч-

товый ящик для писем Деду Морозу. 

Новогодние традиции. С 1 декабря и до самого Нового года во всех группах  

работают мастерские Деда Мороза, где воспитатели, дети и их родители изго-

тавливают из различного материала (поетки, бисер, бусы, шишки, блестки,  

мишура, дождь и т.д.) новогодние игрушки, сувениры, открытки, украшения и 

т.д. Проявляют творчество, фантазию, умения. В конце декабря ежегодно про-

водятся смотры – конкурсы: "Оригинальное оформление группы к Новому го-

ду", "Лучшая мастерская деда Мороза", "Символ года", "Дизайнерская елка". В 

деятельность вовлечены все - и дети, и родители, и специалисты детского сада. 

Новогодний бал – радует всех оригинальной сказкой, волшебством, зага-

дочностью. Каждый дарит и получает подарки. 

С целью вовлечения родителей воспитанников в образовательный про-

цесс и создание развивающей предметно – пространственной среды на прогу-

лочных участках ежегодно проводится смотр – конкурс «Зимняя сказка двора» 
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по двум номинациям: «Снежные постройки», "Материалы и оборудование по 

сезону". Фото и видео участков с лучшими зимними постройками отправляются 

в Краевую акцию юннатов «Зимняя планета детства» через муниципальный 

этап. Также в Краевую акцию юннатов «Зимняя планета детства», в номинацию 

"Столовая для пернатых" предоставляются фотографии и видеосюжеты о со-

здании кормушек и комфортном пребывании пернатых друзей на них. Предше-

ствуют созданию кормушек нравственные беседы с детьми, презентации, ко-

роткометражные фильмы. 

Новогодние каникулы. Дети погружаются в новогодние обряды:  

- гадают при свечах разными способами; 

-наряжаются, учат колядки и колядуют по всем кабинетам и группам дет-

ского сада, а что наколядуют поровну делят между собой. Главное усваивают 

то, что колядующие несут всем добро и за это получают сладости;  

-отмечают праздник Екатерины Санницы-катаются на санках с горы и со-

ревнуются на скорость по одному, парами, паровозиком и т.д.; празднуют ста-

рый Новый год; 

прощаются с Новогодней ёлкой в музыкальном зале - читают прощаль-

ные стихи, водят хороводы, поют песни, планируют встречу через год. 

День  открытых дверей. Весной день открытых дверей проводится  для роди-

телей выпускных групп и групп раннего  возраста. В завершении учебного года 

гости могут посмотреть мероприятия с детьми: каких успехов добились их дети 

за учебный год, на сколько они подросли в поведении, общении, умениях... 

Весенняя ярмарка. Дети и воспитатели всех групп детского сада по предвари-

тельной договоренности в определенный мартовский денек проводят весеннюю 

ярмарку. Почему весеннюю? Потому что за зиму в группах и дома накопилось 

много игрушек, поделок, открыток, сувениров – то что можно обменять на дру-

гие, более нужные предметы. В каждой группе оформляется красочный ярма-

рочный уголок.  Дети презентуют свой товар и продают его за символические 

деньги, придуманные каждой группой. Еще один плюс этого мероприятия во 

взаимопосещениях  групп разного возраста. 

Проект "Введение в школьную жизнь". На протяжении 4 недель в детском 

саду реализуется проект «Введение в школьную жизнь». В рамках проекта про-

водятся мероприятия с целью повышения мотивации детей к школьному обу-

чению. Периодически проект претерпевает изменения, корректировку, допол-

нения. Дети подготовительных групп в течение месяца погружены во взаимо-

действие с общеобразовательными школами города, с музыкальной школой, с 

центром детского творчества, с детской библиотекой, с музеем, с танцевальны-

ми коллективами города.  

Дети ходят на экскурсии по школам, где им предоставляется возмож-

ность увидеть масштабы и возможности школ: большие спортивные залы, сто-

ловые, библиотеки, классы информатики, оборудованные кабинеты труда, ак-

товые залы … Преподаватели и ученики музыкальной школы организуют кон-

церт. 

На третьей неделе детский сад приглашает к себе гостей. В гости приходят учи-

теля начальных классов, танцевальные коллективы города. 
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Четвертая неделя – неделя подведения итогов и закрытие четырехнедельного 

проекта. Проводится анкетирование среди родителей по выявлению родитель-

ского запроса, связанного с переходом детей в звено начальной школы. На 

праздничном закрытии проекта каждый будущий выпускник ДОУ получает 

символический диплом о том, что прошел курс «Введения в школьную жизнь».  

 Завершается проектконференцией с участием  педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников, завучей и учителей начальных классов. 

День рождения  детского сада. Традиционно в детском саду проводится 

день рождения детского сада, а в  юбилейный год  с детьми проводятся юби-

лейные мероприятия. Две недели дети путешествуют по страницам истории. 

Узнают много нового о родном детском саде: о его строительстве и строителях, 

о заботливых и творческих сотрудниках, о ярких и талантливых выпускниках… 

В рамках юбилейных мероприятий проходят конкурсы, викторины, мини – 

концерты, экскурсии. Дети и родители готовят подарки детскому саду.  

Встреча с интересными людьми. 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с про-

фессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие комму-

никативных навыков. 

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способ-

ствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

        Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

- окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осенины», «Весенняя ка-

пель», Международный день Земли, «День птиц»; 22 марта  в детском саду 

празднуется праздник «Прилет жаворонков». Создается соответствующая 

РППС, проводятся беседы, заучиваются заклички про вестников весны. Дети 

делают жаворонков способом аппликации, квилинга, оригами, стряпают жаво-

ронков из дрожжевого и песочного теста. 

- миру искусства и литературы «День книги» в "Международный день дет-

ской книги" во всех группах детского сада проводится праздник детской книж-

ки. Дети читают произведения, стихи, инсценируют сказки, устраивают вы-

ставки детских книг, говорят о писателях. Родители дарят в подарок различные 

книги, согласно возраста детей и необходимые для осуществления воспита-

тельно - образовательного процесса, «Театральный фестиваль». Начало фести-

валя датируется мартом, а именно 27 марта в День театра. Театр помогает со-

здать мир доброй сказки. Участие в театральном фестивале принимают абсо-

лютно все участники образовательного процесса: и дети, и родители, и педаго-

ги, и администрация, где каждый исполняет свою роль и у каждого она главная; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событи-

ям: «Новый год», «День матери», «Международный женский день»;  

«День семьи» - в международный день семьи 15 мая в детском саду проходят 

тематические занятия, организуются семейные фотовыставки, выставки семей-

ного декаративно – прикладного искусства в разных техниках исполнения, со-
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здаются презентации семейных традиций, чествуются многодетные семьи и се-

мьи с опекаемыми детьми. Это мероприятие позволяет выявить творческие, та-

лантливые личности взрослых и детей. 

Масленица. Масленица в детском саду – празднуется по-особенному ве-

село. Этот праздник посвящён Солнцу и завершает зимний период. Дети учат 

заклички о весне, говорят о приметах. Проводится Масленица традиционными 

гуляниями на улице с играми, шутками скоморохов, горячим чаем и блинами,  

сжиганием чучела масленицы 

Пасха. В канун Пасхи  (пятница) педагоги предоставляют детям возмож-

ность красить яйца разными способами: свечей, фломастерами, пищевыми кра-

сителями, штампами, ватными палочками, копировальной бумагой, самоклею-

щимися наклейками, объемной аппликацией…. «Писанки» дети забирают до-

мой. 

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех дошкольных 

работников» 

Поздравление пожилых людей   

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото-

рой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказы-

вает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные и ре-

гиональные особенности: 

Родина: Галерея с портретами героев. Мини-музей русской культуры и 

быта. 

Магнитные карты (путешествий по России). Патриотические уголки. 

Стенды по краеведению, о военных профессиях. Государственные символы РФ. 

Фото первых лиц РФ и области. Папки-передвижки «День России», «День фла-

га». Художественная литература с региональным компонентом. Сборник «Наш 

город Лебедянь». Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. «Семейное 

древо». Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические 

экспозиции к праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожи-

лого человека) Музей семьи. Семейный стол и игра, хобби семьи ). Библиотека 

«Моя семья». Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра детьми). Афиша 

куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах. Семейные 

альбомы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Мастерские (швейные, ку-

линарные, столярные и др).  Уголки дежурства.  

Культура:  Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, 

изделия народных промыслов, заготовки для творчества по народным промыс-

лам. Набор картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в 

театре». Полочка красоты (в группах). Эстетика группы. Красота комнатных 
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растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. Центры театральной и му-

зыкальной деятельности, ИЗО, музыкальный зал.  

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Цен-

тры «Океаны», «Обитатели морских глубин», «Леса», «Степи» и т.д. «Логика и 

математика», уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни 

(стенды, плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. Спортивная площадка. 

Площадка ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о спорте, о 

проведении Олимпийских игр. Уголок уединения, 

Природа:  Плакаты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и дру-

гие). Таблицы культурных, лекарственных растений), приборы  для самостоя-

тельного экспериментирования. Приспособления  для углубления представле-

ний о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение темпе-

ратуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жиз-

ни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на приро-

ду. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого про-

исходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, пред-

полагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в про-

цессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-

бёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и по-

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творче-

ского взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 
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между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реа-

лизуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на 

то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые не-

значительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить прояв-

лять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое по-

ведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ре-

бенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, со-

творчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпа-

тий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-

ков.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в за-

висимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспита-

ния детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ре-

бёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной со-

циализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - 

возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаи-

мосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необхо-

димых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодей-

ствия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приоб-

ретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав-

ленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и при-

вычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка 

с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоот-

ношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим по-

ступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и от-

ветственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклю-
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зивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-

дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче-

ской принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива-

нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к резуль-

татам своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 
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Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения об-

разования для человека, общества, страны; 

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

стижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культу-

ра», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, люб-

ви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, быто-

вого, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей ис-

кусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия цен-

ностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ре-

бёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллек-

туального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его го-

товности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
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- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, сво-

им соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-

мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со струк-

турой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компо-

ненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, свое-

го края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям; 
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- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностно-

го отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи-

мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос-

сии, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать прави-

ла; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действо-

вать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-

ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициа-

тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи-

тельной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

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

вилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 

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

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском кол-

лективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний; 

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

тернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюде-

ния, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо-

дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспе-

чение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребен-

ка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 



 

63 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-

собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической куль-

туры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об-

разу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пи-

щи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним ви-

дом; 

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

в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здо-

ровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од-

ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навы-

ков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и вос-

питание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-
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лых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование эле-

ментарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравствен-

ных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

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

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демон-

страция собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 

ТНР дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей. 

 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного от-

ношения детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического 

вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-
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ной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-

ховной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-

ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культу-

ра отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон-

кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспита-

тель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-

ниях воспитательной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, счи-

таться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общи-

тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и от-

честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова-

тельно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок ра-

бочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей сре-

ды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-

ного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 
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2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным пред-

ставителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педаго-

гического работника, и способов их реализации в различных видах деятельно-

сти через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная са-

мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошколь-

ного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении обра-

зовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям пло-

щадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше-

нием специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам вос-

питания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкур-

сах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспита-

ния. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законным пред-

ставителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль-

турного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников обра-

зовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утрен-

ней 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-

ства.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей. 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является веду-

щей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образова-

тельных ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со-

ставление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вы-
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водами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, про-

смотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или ав-

торских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подоб-

ное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и дру-

гие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколе-

ний, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познаватель-

ного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрываю-

щие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие науч-

ную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепле-

ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической куль-

туры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 
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среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продук-

ции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошколь-

ного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-

сматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные праздни-

ки, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, со-

бытий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, сов-

местно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базирует-

ся на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образо-

вательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможно-

стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, вклю-

ченных 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, образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой обра-

зовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР мак-

симально адекватный при его особенностях развития образовательный марш-

рут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение 

и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных об-

разовательных организаций (включая организации дополнительного образова-

ния) 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 

особыми 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 ре-

ализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-

ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-

ний 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 физи-
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ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивиду-

альности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-

следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 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 

соответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и га-

рантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их чело-

веческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллек-

тивной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с по-

требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями 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 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педаго-

гических 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, осуществ-

ление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут-
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ри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-

дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль-

ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

альной траектории 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 обу-

чающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; иг-

рушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, воз-

можность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возмож-

ность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-

висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, моти-

вов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обуча-

ющихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимули-

ровать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, созда-

вать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в задан-

ных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со-
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держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благо-

получия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогиче-

ских работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответ-

ствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции 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., регистрационный № 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 приказа-

ми Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (за-

регистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575);  

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. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализа-

ции 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 тру-

да работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности вос-

питанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной дея-

тельности оснащение и оборудование: 

Центр речевого и креативного развития  

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, дез.средство. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (сви-

стульки, дудочки, мыльные пузыри, перышки и т. д.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической си-

стемы речи. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные кар-

тинки, серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

Лото, домино по изучаемым лексическим темам 
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Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифферен-

циации звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формирова-

нию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и син-

теза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для опре-

деления места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники 

разных цветов и т.п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза. 

Кассы букв, магнитная азбука, слоговые таблицы. 

Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

«Мой букварь». 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к шко-

ле; 

Альбом «Мамы всякие нужны». 

 Альбом «Наш детский сад». 

Альбом «Четыре времени года». 

Альбом «Мир природы. Растения».  

Альбом «Мир природы. Животные». 

Альбом «Круглый год». 

Альбом «Все работы хороши». 

Альбом «Кем быть». 

Альбом «Новые разноцветные сказки». 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

Магнитофон, кассеты с записью голосов природы, бытовых шумов. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисо-

вать художник?», «Найди ошибку художника», «Распутай буквы», «Волшеб-

ные дорожки». 

Палочки Кюизенера. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

Центр моторного и конструктивного развития  

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексиче-

ским темам, трафареты. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Контейнер с фасолью, с манкой. 

Массажные мячики. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. Мозаика и схемы выкладывания 

узоров из нее. 

Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
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Сортеры и коробки форм. 

Пирамидки. 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-

вает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

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. Содержание и длительность каждого компонента, а так-

же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-

обретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-

та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су-

точного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-

бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагруз-

ки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-

сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-

ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
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соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. 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 со-

кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 
Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 8 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 8 лет 

50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

  

5-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 8 лет 10 минут 
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Режимы дня на холодный и теплый период года 

в старшей и подготовительной группах 
 
 

Холодный период 

 Старшая   группа Подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, само-

стоятельная деятельность 

7.00-7.50 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образо-

вательной деятельности, самос-

тоятельная деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 

ООД 9.00-10.05 9.00-10.50 

Коррекционная деятельность 

в группах комбинированной 

направленности 

9.00-10.05 (по 

индиви-дуальному плану 

учителя-логопеда 

9.00-10.50 
(по индиви-

дуальному плану учителя-

логопеда 

Второй завтрак 10.05-10.15 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная деятель-

ность 

10.05-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, иг-

ры, самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед, 

самостоятель-ная деятельность 

12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, самостоя-

тельная деятельность, дневной сон 

13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воз-

душные процеду-ры, самостоятель-

ная деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.20-15.35 15.25-15.40 

Организованная обо-

раз.деятельность 

15.35-16.00 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 

16.00-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная деятель-

ность 

16.30-17.30 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 
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Теплый период 
 

Режимные моменты Старшая, подготовительная 

группы 

Прием детей на игровой площадке, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Возвращение с прогулки, освоение 

основ гигиенической культуры, зав-

трак 

8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность, иг-

ры, подготовка к прогулке 

8.55-9.05 

Прогулка (игры на творческих пло-

щадках, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны) 

9.05-12.15 

Второй завтрак 10.40.- 11.55 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, босохож-

дение 

13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенное пробуждение физичес-

кие упражнения в сочетании с воз-

душными ваннами 

15.00-15.20 

Подготовка к  полднику, полдник 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность де-

тей, чтение литературного произ-

ведения) 

15.35-16.50 

Возвращение с прогулки, освоение 

основ гигиенической культуры. 

16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры), вечерняя прогулка до дома 

17.15-18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие тре-

бования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве-

дение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-

пользования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спор-
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тивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности пока-

зателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные 

и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.docx (live.com) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Уважаемые родители, наша дошкольная организация реализует адаптиро-

ванную образовательную программу дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной об-

разовательной программой дошкольного образования для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (утвержденная Приказом Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Солнышко» реализуется в группе компенсирующей направленности 

для детей 5 до 7 лет с ТНР. В Программе дано описание особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, определено содержание образовательной работы с вашими 

детьми. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополня-

ющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программное обеспе-

чение образовательного процесса основной части Программы строится на ос-

нове федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, допол-

ненной парциальными программами, необходимыми для реализации содержа-

ния Программы 

Организация воспитательно-образовательного процесса происходит на ос-

нове комплексно- тематического принципа с ведущей игровой деятельностью. 

Решение коррекционных задач осуществляется в различных видах детской дея-

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fdousolnishko.ru%2Fdocuments%2Fdokumenty%2F%25D0%259E%25D0%2591%25D0%25A9%25D0%2595%25D0%259E%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25AF%2520%25D0%259E%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25AF%2520%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%259C%25D0%259C%25D0%2590.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=loo7lqq2mu799685778
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=loo7lqq2mu799685778
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=loo7lqq2mu799685778
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=loo7lqq2mu799685778
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тельности, при проведении режимных моментов, в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим реша-

ющее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социально-

го, экономического культурологического развития общества.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Программы яв-

ляются:  

- наличие у родителей информации о содержании Программы;  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в Программе;  

- информирование родителей о результатах освоения Программы, полу-

ченных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые со-

общаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе 

и мае).  

- проведение систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми Программы на основе следующих си-

стемообразующих принципов.  

- непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру, 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации.  

- адекватность информации. Информация должна адекватно отражать за-

данные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педа-

гога с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.).  

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным 

направлениям развития ребенка  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивиду-

альную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая вклю-

чает в себя информацию о режиме работы ДОО, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др.  

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в ре-

зультате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулиро-

ванными в части основной общеобразовательной программы, и является кон-

фиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графиче-

ской), аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются:  

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиениче-
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ская, психолого- педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших кон-

струкций;  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• индивидуальные тетради детей;  

• специальные тетради с печатной основой;  

• портфолио;  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представле-

ны в следующих формах;  

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с позна-

вательно - речевым развитием детей;  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  

• учебные видеофильмы;  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону.  
 

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в реализа-

цию Программы, принимая участие в:  

- работе центров активности/функциональных модулей (в качестве ведущих); 

 - в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников);  

- в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников);  

- в совместных выставках (в качестве участников и организаторов);  

- в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздни-

ков.  

Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в практи-

кумах, круглых столах, педагогических советах, общих и групповых родитель-

ских собраниях и т.д. Информацию о результатах образовательного процесса 

можно узнать из информационных стендов в группах и холлах МБДОУ «Сол-

нышко», официального сайта МБДОУ «Солнышко», из личных бесед с педаго-

гами. Участвуя в реализации Программы, вы:  

- оказываете психологическую поддержку вашим детям;  

- оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя, уверенности 

за ребенка);  
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- приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного образо-

вания;  

- получаете реальное представление о характере взаимодействия ваших детей 

со сверстниками во время общих дел и во время общения со взрослыми;  

- получаете представление об уровне развития детей через наблюдение за ними 

в деятельности;  

- предоставляете детям право гордиться своими близкими;  

- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере взаи-

моотношений детей с близкими, о стилях общения;  

- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах 

детей; возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и тен-

денций их развития;  

- имеете возможность преемственного продолжения работы с детьми в домаш-

них условиях, обеспечиваете содержательную и организационную преемствен-

ность.  
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