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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП ДОУ)  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая 

рыбка» является нормативно-управленческим документом,  определяющим  содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

 Программа разработана на основе ФГОС ДО с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ФАОП). Программа обеспечивает образовательную деятельность 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

коррекционно – образовательной деятельности для обучающихся дошкольного возраста (3-7/8 лет)  

Программа разработана с учѐтом возможностей, образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, членов их семей, на основе:  

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022;  

- Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая 

рыбка», разработанная на основе Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования, утверждѐнной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 874;  

- авторской образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. и «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичевой М.В., Чиркиной Г.В., Тумановой Г.В. 

в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», от 

06.08.2020 № Р– 75  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного Положения о 

психолого – педагогическом консилиуме общеобразовательной организации», от 9 сентября 2019 г. 

№ Р – 93.  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

(действует с 01.01.2021г. по 2027г.).  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 28 сентября 2020 года N 28 СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

- Локальные акты учреждения. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования и включает три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный и одним из основных компонентов Программы 

является федеральная рабочая программа воспитания.  

Кроме того, согласно ФГОС ДО Программа включает дополнительный раздел: краткая 

презентация Программы, предназначенная для родителей (законных представителей) воспитанников. 



Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении, режим 

пребывания воспитанников группы компенсирующей направленности при пятидневной рабочей 

неделе – ежедневно с 07.00ч. до 19.00ч. с 01.09 по 31.05. В летний период (с 01.06. по 31.08.) группа 

закрывается, дошкольники посещают группы общеразвивающей направленности инклюзивно. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

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

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОВЗ с  ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

o коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

o охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

o обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

o создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

o объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

o формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

o формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

o обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

o обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Повышать социальную компетентность воспитанников через приобщение к социокультурным 

нормам, привязанности к своей семье, родному городу, малой родине, на основе материалов по 

ознакомлению с родным городом, областью. 

• Создавать оптимальные условия для физического развития детей дошкольного возраста средствами 

рационального комплексного подхода всех участников образовательных отношений. 

•  Активизировать сотрудничество с родителями (законными представителями) по вопросам 

развития  и образования ребенка, обеспечить единство подходов в воспитании детей в 

условиях дошкольной организации и семьи. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

 Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья с 

целью обогащения детского развития, оказания психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (МУ ДО "ЦППМСП "Радуга», МУК Котласская ЦБС 

Детская библиотека филиал № 7, МОУ СОШ №7) 

• индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 
• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

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

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

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

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое   с познавательным и речевым и т. п.; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы, т.е. за дошкольным учреждением остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 



деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

-личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  и детей. Предполагает 

умение взрослого встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения. Видеть в ребенке 

полноправного партнера. 

1.1.3. Значимые характеристики 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексикограмматического 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 

возрастной нормы; 
 

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

выраженными элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития;     
 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

 

К концу второй младшей группы 
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• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

• понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

• пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

• понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

• участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

• рассказывает двустишья; 

• использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

• произносит простые по артикуляции звуки; 

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

• соблюдает в игре элементарные правила; 

• осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

• показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

• выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

• усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

• знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

• эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

• владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

• планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

• с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

• осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

• действует в соответствии с инструкцией; 

• выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

• стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

• выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 



просьбы взрослого. 

К концу средней группы  ребенок: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

• использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций; 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

• занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

изображения: времена года и части суток; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

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

• в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

• знает основные цвета и их оттенки; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

• описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 
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плохого самочувствия, боли и т. п.; 

• самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

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

 

К концу старшей группы ребенок:  

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

• определяет времена года;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

• владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет простые операции 

фонематического синтеза;  

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ простых слов;  

• правильно произносит звуки раннего онтогенеза, свистящие, по возможности шипящие звуки;  

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры;  

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов;  

• составляет простые рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

• сопереживает персонажам художественных произведений;  

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения;  

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу подготовительной группы ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

• составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

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

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 



• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

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

взаимной поддержки; 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

• определяет времена года, части суток; 

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

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

• владеет предпосылками овладения грамотой; 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 



11 
 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 

 

 Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации коррекционной и общей педагогической работы с детьми.  

  

 Реализация АОП предусматривает диагностику развития ребенка с ТНР 2-3 раза в год согласно 

рекомендациям ТПМПК. Диагностика проводится воспитателями и специалистами, которые входят в 

состав Психолого- педагогического консилиума (далее – ППк, Консилиум) детского сада. Консилиум 

отслеживает эффективность педагогических воздействий всех специалистов, работающих с ребенком 

в детском саду, а также выполнение родителями медицинских и педагогических рекомендаций. Дети 

с недостатками речевого развития могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры и промежуточные 

результаты Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

 

• педагогическая диагностика проводится учителем-логопедом в сентябре, в январе 

(промежуточная), и в мае с целью выявления особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Результаты диагностики оформляются в виде карт речевого 

развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

 

• педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (диагностические карты 

освоения детьми образовательных областей), используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе 

(воспитатели группы, музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре).  

 

• педагог - психолог изучает особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы, личностное развитие детей, анализ психологической готовности выпускников 

к школьному обучению. Данные обследования рассматриваются в совокупности с другими 

данными о ребенке. 

 Анализ динамики речевого развития ребенка, диагностики и результатов психологической работы 

предоставляется в ПМПк. Воспитателями группы составляется педагогическая характеристика на 



ребенка с ТНР с анализом динамики развития и анализом эффективности педагогических 

воздействий, также предоставляется информация о характере взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по реализации АОП. 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом, социально 

– коммуникативном развитии обучающихся и предусматривает включение обучающихся в 

процесс ознакомления с региональными особенностями родного края (Архангельская 

область, Котласский район), учитывает природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона.  

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей).  

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных 

программ:  

В ДОУ осуществляется совместная деятельность воспитателя по физической 

культуре с детьми в рамках индивидуализации развития воспитанников: 

Дополнительная образовательная программа «Грация», воспитатель по физической 

культуре Говорова С.А., 2023 с использованием пособия Сулим Е.В. "Детский фитнес" 

"Игровой стретчинг"ТЦ «Сфера», 2017г. 

Цель: Формирование широкой двигательной культуры детей с использованием различных 

комплексов упражнений (стретчинг, фитбол-гимнастика).  

Планируемые результаты в рамках реализации данной программы:  

- дети знают фитнес-упражнения, умеют их выполнять; 

- знают некоторые комплексы упражнений, последовательность их выполнения; 

- знают структуру занятий (разминка, основная часть, заключительная часть – упражнения 

на растяжку и расслабление мышц с элементами дыхательных упражнений); 

- умеют выполнять силовые упражнения, танцевальные движения отдельно и в связке под 

музыку. 

 

   Перспективный план спортивной секции «Старт» (с детьми подготовительных 

групп) Цель: Подготовка детей  дошкольного возраста к выполнению первой ступени ВФСК 

ГТО. 

Планируемые результаты 

- ребенок будет результативно, уверенно и точно выполнять необходимые физические 

упражнения; 

- ребенок будет в двигательной деятельности успешно проявлять быстроту, ловкость, 

выносливость, силу, гибкость; 

- ребенок будет постоянно проявлять самоконтроль и самооценку; 

- ребенок будет стремиться к лучшему результату, четко осознавать зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом; 

- ребенок будет стремиться к физическому совершенствованию, самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного 

опыта. 

 

• Парциальная программа «Ознакомление дошкольников с родным городом», 

авторский коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая 

рыбка», г. Котлас 2018г. 

Программа представляет собой  систему комплексного решения задач по накоплению у 

дошкольников социального опыта жизни в своем городе. Для успешной реализации на 

практике в программе предусмотрены: организация развивающей предметной среды 

возрастных групп, работа с родителями, тематическое планирование по возрастным группам 

и конспекты образовательной деятельности по работе с детьми. 

Цель: Воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного возраста на материале 

ознакомления с родным городом, краем. 

Задачи: 

1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к своей семье, дому, детскому 



-  ребенок имеет представления о приборах на метеостанции (дождемер, снегомер, барометр, 

ловец облаков, солнечные часы и др.); 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями; 

- дает объяснения явлениям природы; склонен наблюдать, экспериментировать, исследовать; 

- умеет сочетать свою практическую деятельность на участке и в центре природы с наблюдением 

закономерности природных явлений; 

саду, улице, городу. 

2. Формировать представления детей об исторических, культурных, географических, 

природных особенностях города Котласа, Архангельской области. 

3. Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости за земляков, сопричастности к 

тому, что происходит в городе, желание быть защитником родины. 

4. Формировать умение ориентироваться в ближайшем городском окружении, карте 

города и Архангельской области. 

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы:  

- ребенок интересуется культурой родного города и Архангельской области; 

- имеет представление о гербе города, его происхождении; об истории возникновения 

города; сравнивает  по фотографиям и выделяет особенности архитектуры, скульптуры 

города в прошлом и настоящем. Называет основные достопримечательности города;  

- определяет местонахождение на географической карте России города Котласа, 

Архангельской области; имеет представление об особенностях природы, связанных с его 

географическим положением, многообразии растительного и животного мира, красной 

книги Архангельской области; понимает необходимость природоохранной деятельности 

человека; 

- имеет представление о промышленных предприятиях города, сфере обслуживания, 

транспорта и занятиях населения; 

- знаком с трудом людей творческих профессий (художники: Ю. Чирков, И. и А. Слибо и 

др.; писателей и поэтов: Г. Сычева, Г.Сергеева, В. Чиркин и др.); знает, чем славится родной 

город. Сформированы элементарные знания о жизни и творчестве известных людей (Н.Г. 

Кузнецов, М.В.Ломоносов, С. Писахов, В. Шульгин); 

- знает о героизме и подвигах котлашан в годы войны;  

 

• Рабочая программа по организации образовательной деятельности на 

метеостанции. Рабочая группа педагогов МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №27 «Золотая рыбка», 2023г. 

Цель: расширение представлений  детей о природе: ее компонентах и взаимосвязях между 

ними. Создание благоприятных эмоциональных условий при ознакомлении дошкольников с 

родным краем. 

Задачи: 

1. Развивать у детей навыки исследовательской деятельности: наблюдательность, 

любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, 

рассуждать, делать выводы и умозаключения. 

2. Учить детей прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи между живой и 

неживой природой. 

3. Развивать чуткость и внимательность к миру природы: замечать изменения в 

состоянии объектов природы. 

4. Приобщать детей к народной культуре, народной мудрости, народному опыту: 

5. знакомить детей с народными приметами, проверять их в ходе наблюдений. 

6. Учить детей фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, символов в 

календарях погоды, тетрадях наблюдений и т.д. 

7. Прививать трудовые природоведческие навыки, экологическое сознание. 

8. Воспитывать интерес и потребность в общении с природой, любовь к родному краю. 

9. Активизировать позицию родителей как участников педагогического процесса 

детского сада. 

Планируемые результаты в рамках реализации данной программы:: 
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-имеет представления об общие закономерностях сезонных изменений в природе, осознает их 

цикличность; понимает причины сезонных изменений в природе; 

- ведет самостоятельные наблюдения за явлениями живой и неживой природы; 

- отражает результаты наблюдений в дневнике или альбоме наблюдений; 

- знает некоторые приметы, пословицы, поговорки о погоде. 

 

• Перспективный план работы по экспериментальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)  

 

Цель:  формирование и расширение представлений у детей об объектах живой и неживой 

природы через практическое самостоятельное познание. 

Задачи:  

1. Формировать представления о предметах: их свойствах и качествах. 

2. Формировать способности определять взаимосвязи между предметами и явлениями. 

3. Развивать умения делать выводы, открытия. 

4. Создание положительной мотивации к самостоятельному экспериментированию. 

 

 

 

 

Цели и задачи реализации программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ТНР в освоении ФАОП 

ДО.  

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция 

в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты освоения Программы едины 

как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа 

коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 4-7 лет (ТНР) в соответствии с 

ФАОП направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной программы дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части Образовательной программы. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся  с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся  с ТНР. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагогический коллектив следует общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Принимается во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  



 В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

с учетом специфики авторской образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичевой М.В., Чиркиной Г.В., Тумановой 

Г.В.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ с  ТНР в общественную жизнь. 

Задачи: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 

 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений является повседневной и органично 

включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми: 

3-4 года 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 
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общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в 

малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит  обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

 

4-5 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся 

в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

 

5-7 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 



приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим направлениям: 

 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Для детей с ТНР, обучающихся инклюзивно в 

общеразвивающих группах 

• «Формирование первичных ценностных 

представлений»  

• Сфера социальных отношений 

• Область формирования основ 
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• «Развитие коммуникативных 

способностей» 

• «Развитие регуляторных способностей»  

«Формирование социальных 

представлений, умений и навыков» 

 

гражданственности и патриотизма 

• Сфера трудового воспитания 

• Область формирования основ безопасного 

поведения 

 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе. 

Основными задачами образовательной деятельности 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 следствиях);  

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

 Работа проводится в  процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать 

их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми: 

3-4 года 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку 

или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборноразборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 



чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и 

другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих 

игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

4-5 лет 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. 

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

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

восстановительной). 

 

5-7 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим направлениям: 

 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Для детей с ТНР, обучающихся инклюзивно в 

общеразвивающих группах 

• «Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности» 

•  «Формирование элементарных 

математических представлений» 

•  «Ознакомление  с окружающим миром» 

ЧФУОО:  

формирование у детей основ финансовой 

грамотности в процессе активной 

деятельности;  

 

• Сенсорные эталоны и познавательные 

действия 

• Математические представления 

• Окружающий мир 

• Природа 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель: освоение коммуникативных умений для полноценного включения в общение как 

процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

 

Задачи: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется: в группе компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР через «Программу логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Филичевой М.В., Чиркиной Г.В., Тумановой Г.В., для детей с ОВЗ с 

ТНР, обучающихся инклюзивно в группах общеразвивающей направленности в соответствии с ОП 

ДО. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми: 

3-4 года 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 



развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический 

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе 

и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся 

во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста 

с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

4-5 лет 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 

детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 
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педагогическим работником и другими детьми. 

 

5-7 лет 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

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

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

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

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

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

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы  «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

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

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

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

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

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

проводят с детьми другие специалисты. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Речевое развитие» по следующим направлениям: 

 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Для детей с ТНР, обучающихся инклюзивно в 

общеразвивающих группах 

• «Развитие речи» 

• «Приобщение к художественной 

литературе» 

• Формирование словаря 

• Звуковая культура речи 

• Грамматический строй речи 

• Связная речь 

• Подготовка детей к обучению грамоте 

• Интерес к художественной литературе 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 



 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

 

 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми: 

3-4 года 

 

          Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» еобходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

            Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

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

4-5 лет 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуй ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
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интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы) 

5-7 лет 

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 образовательной деятельности, так и в свободное 

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

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

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

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя- логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель- логопед. Элементы музыкально-



ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми.  

 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание также по направлениям: 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Для детей с ТНР, обучающихся инклюзивно в 

общеразвивающих группах 

• «Приобщение к искусству» 

• «Изобразительная деятельность» 

• «Конструктивно – модельная 

деятельность» 

• «Музыкальная деятельность» 

• «Театрализованные игры» 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная деятельность 

• Конструктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Культурно-досуговая деятельность 

ЧФУОО 

Творческая мастерская  «Принцесса иголочка» 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культуры, гармоничное физическое развитие. Охрана здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

  Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса являются родители детей, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми работа проводиться по следующим направлениям: 

   В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка Для удовлетворения естественной 

потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

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

системы детского организма. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:  

- в ходе занятий по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных 

досугов и праздников;  
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- в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой 

(коррекция плоскостопия), самомассажа, закаливающих процедур);  

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений);  

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика;  

- в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением;  

- в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми: 

3-4 года 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 

4-5 лет 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

 

5-7 лет 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении 

и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 



Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры- этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход 

за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

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

своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

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

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

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для 

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

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

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим направлениям: 

 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Для детей с ТНР, обучающихся инклюзивно в 

общеразвивающих группах 

• «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни»   

• «Физическая культура» 

 

 

• Основная гимнастика 

• Подвижные игры 

• Спортивные игры 

• Спортивные упражнения 

• Формирование основ здорового образа 

жизни 

• Активный отдых 

 

В дошкольном учреждении ведется работа по обучению детей плаванию. Для этого созданы 

условия – крытый бассейн в здании ДОУ. Занятия плавания проводит инструктор по плаванию с 

детьми от 3 до 7 лет (группы дошкольного возраста), один раз в неделю в первой половине дня 

согласно расписанию занятий. Цель занятий: формирование навыков плавания (различные виды 

передвижения в воде). Методическое обеспечение: «Программа обучения дошкольников плаванию в 

детском саду» Воронова Е.К.  
 

 

Организация физического воспитания 

 



29 
 

Формы 

организации  

Вторая младшая 

группа  

(3-4г.) 

Средняя группа  

(4-5л.) 

Старшая группа  

(5-6л.)  

Подготовит.гр

уппа  

(6-7 л.)  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

8-10 минут 

 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. 

Физкультминутки  
ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий  

 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

10-15 

Ежедневно  

15-20 

Ежедневно  

20-25 

Ежедневно  

25-30 

1.4. 

Закаливающие 

процедуры 

бодрящая 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

2. Занятия по физической культуре 

2.1. 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю  

10-15 

2 раза в неделю  

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю  

25-30 

2.3. 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю  

10-15 

1 раз в неделю  

15-20 

1 раз в неделю  

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники  

2 раза в год 

3.3. 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 
  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуются в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). Для детей дошкольного возраста актуален ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 



музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

представлено с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 

Виды 

образоват. 

деятельности 

Вариативные формы образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

Образовательная ситуация (занятие); 

Форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности (в соответствии с Сан Пин). 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Формы образовательной 

деятельности и 

культурные 

практики 

Ранний 

возрас

т 

 

Младши

й 

дошк. 

возраст 

Средни

й 

дошк. 

возрас

т 

Старши

й 

дошк. 

возраст 

Подготов. 

группа 

Количество в неделю 

   

Наблюдение - в уголке 

природы, за 

деятельностью 

взрослых 

ежедневно ежедневно 

Предметная 

деятельность 
ежедневно  

Создание ситуаций: 

проблемные, игровые, 

практические, общения, 

сотрудничества 

 ежедневно 

Индивидуальные игры 

и игры с небольшими 

подгруппами детей: 

отобразительная и 

сюжетно-

отобразительная игра; 

игры с дидактическими 

игрушками 

дидактические, 

настольно-печатные, с 

правилами, 

развивающие, 

логические, словесные, 

коммуникативные, 

речевые, игры с буквами 

(звуками, слогами), 

подвижные, 

музыкальные   

ежедневно ежедневно 
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Рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

ежедневно ежедневно 

Общение со взрослым 

(ситуативно-деловое, 

внеситуативно-

познавательное, 

внеситуативно-

личностное) и 

сверстниками 

(ситуативно-деловое, 

внеситуативноделовое); 

ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарные 

трудовые действия 

ежедневно ежедневно 

Изобразительная 

деятельность по 

интересам (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование из 

разных материалов 

ежедневно ежедневно 

Двигательная 

деятельность детей 
ежедневно ежедневно 

Работа по воспитанию у 

детей 

культурно- 

гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья 

ежедневно ежедневно 

Совместные игры 

воспитателя с детьми 

(игровое моделирование, 

сюжетно-ролевые 

режиссерские, 

театрализованные, 

конструктивно-

строительные игры) 

 

3 раза в неделю 

 

ежедневно 

Творческая мастерская 

изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

1 раз в неделю 

Музыкально-

театральная, 

литературная гостиная 

(детская студия) 

 1 раз в 2 недели 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

 1 раз в 2 недели 

Физкультурный досуг 
 

1 -2 раза в месяц 



и подвижных игр 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

1 раз в 2 недели 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

(хоз.-быт. труд, труд в 

природе) 

 1 раз в 2 недели 

  

Образовательная деятельность во время прогулки 

Подвижные игры, упражнения 

Наблюдения (кратковременные, длительные, сравнительные) 

Экспериментирование с объектами неживой природы 

Сюжетно-ролевые игры, игра-путешествие. 

Конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

Элементарная трудовая деятельность. 

Свободное общение воспитателя с детьми. 

Туристические прогулки, пешие и экскурсии 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Детская деятельность в центрах развития 

Продуктивная деятельность по выбору детей  

Сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельные опыты и эксперименты. 

Самостоятельная изобразительная/конструктивная деятельность по выбору 

детей 

Игры: дидактические,  настольно-печатные, с правилами, развивающие, 

логические, словесные, коммуникативные, речевые, игры с буквами (звуками, 

слогами), подвижные, музыкальные, (танцевальная импровизация). 

 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи.  

При реализации Программы используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии. Работа с электронными средствами обучения при 

реализации Программы осуществляются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

Расположение дошкольного учреждения предполагает эффективное взаимодействие с социумом. 

Освоения обучающимися образовательной программы ДО и отдельных компонентов организовано 

через сетевую форму с использованием ресурсов иных организаций:  МОУ ДО КШИ  №7 «Гамма», 

МОУ СОШ № 7, ДЮСШ №1«Салют», детская библиотека – филиал №7, МУ ДО «Центр 

дополнительного образования», краеведческий музей, с которыми устанавливаются договорные 

отношения, составляется перспективный план совместных мероприятий. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

«Дыхательная пятиминутка» - одна из нетрадиционных форм работы с детьми, направленная на 

преодоление речевых нарушений и сопутствующих их неречевых проявлений путем развития, 

воспитания и коррекции  дыхательной и двигательной сферы в сочетании со словом. Используется 

между занятиями в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
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Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый 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. Взрослый 

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые во всех формах взаимодействия с 

детьми формируют у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-



коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием начинают чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это 

является достаточно сложным.  

Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На 

начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР начинают формироваться  взаимосвязанные стороны коммуникативной 

способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться 

у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 
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выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются 

такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности.  

Взаимодействие педагогов  с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Цель:  обеспечение взаимодействия с семьей, психолого-педагогическая поддержка, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

1. оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции их развития; 

2. вовлекать семьи воспитанников в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

3.  создать условия для установления дружеских взаимоотношений семей и обмена педагогическим и 

семейным опытом и традициями семьи; 

4. активизировать организацию взаимодействия родителей (законных представителей) с дошкольным 

учреждением через сайт ДОУ. 

Чтобы взаимодействие ДОУ и семьи было продуктивным и качественным необходима полная 

информация о ребенке, взаимоотношениях и традициях семьи. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  
 

 Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 



2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 

с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

 

 

Основные направления взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Направлени

я  

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

диагностико-

аналитическое  

реализуется через опросы, социологические срезы, анкетирование, 

педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

составление социального  паспорта семьи, группы ДОУ; Совет 

ДОУ 

просветительское и 

консультационное  

(информационное) 

реализуются через Совет ДОУ, групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные стенды, ширмы, папки передвижки, 

буклеты для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотовыставки, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое.  

коммуникативно-

деятельностное для 

вовлечения родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательную 

деятельность 

совместные праздники, развлечения, досуги; совместные 

творческие выставки; творческие мастерские; фестивали семейного 

творчества; участие родителей в Дне самоуправления, в подготовке 

проведения праздников; конкурсы; акции, субботники; проектная 

деятельность; 

сотрудничество по организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями нацелено на решение ряда задач: 
1) информировать родителей об особенностях речевого нарушения ребёнка и путях его коррекции, 
2) формировать у родителей навыки наблюдения за речью ребёнка, привычку своевременно 

реагировать на речевые ошибки, автоматизируя 

правильные речевые конструкции, 
3) повышать грамотность родителей в вопросах речевого развития детей, 
4) побуждать к созданию условий для развития речи в семье, 
5) воспитывать ответственность за качество выполнения логопедических заданий в условиях семьи. 
Основные формы сотрудничества 
* изучение данных о семье и развитии ребенка, 
* индивидуальные беседы, 
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* выступления на родительских собраниях, 
* устные групповые консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, 
* практические занятия с родителями, групповые и индивидуальные занятия, 

* наглядная информация (письменные консультации, памятки, фоторепортажи, буклеты), 
* индивидуальная работа с ребенком в присутствии родителей, 
* индивидуальные задания для занятий в семье в логопедических тетрадях, 
*привлечение родителей к подготовке и проведению совместных мероприятий (проектной 

деятельности, праздникам, конкурсам), связанным с речевой деятельностью детей. 
 

Активное участие родителей в коррекционной работе по устранению тяжелых нарушений 

речи существенно влияет на динамику и на результат коррекционной работы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и воспитатели  привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах еженедельно по пятницам  у логопеда и ежедневно у воспитателей. 

Каждую неделю родители получают информацию, в которой указана: тема предстоящей недели, 

словарь по данной теме и упражнения для работы с этим словарём, которые подбирает логопед. В 

практической части предлагается в любой форме отобразить данную лексическую тему в альбоме 

для рисования (рисунок, аппликация, раскраска). Воспитатель в свою очередь во время 

логопедического часа, предоставляет возможность каждому ребёнку презентовать свой альбом, что 

способствует не только расширению словарного запаса, но и повышению  самооценки ребёнка.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше 

организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные лексико-грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 

стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности 

развития детей. Специально для родителей размещаются материалы на стенде «Страничка логопеда» 

в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание упражнений, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Также родители 

привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических 

родительских собраниях, театрализованных представлениях, спортивных праздниках и различных 

конкурсах. 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

           Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, определённых  заключением ТПМПК.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• 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 рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 



• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи.  

 

Комплексное сопровождение детей в образовательном процессе – совместная, 

скоординированная деятельность специалистов, направленная на решение задач 

развития, обучения, воспитания, социализации и необходимой коррекции развития 

воспитанников.  

 

В отношении всех детей, прошедших через ТПМПк, осуществляется сопровождающая 

деятельность  специалистами консилиума ДОУ, которая включает в себя коррекционно-

развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) ДОУ, 

индивидуальные занятия с воспитателем группы с учетом рекомендаций специалистов, 

консультативную и просветительскую работу с родителями.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую организацию 

пребывания детей в ДОО, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе узких специалистов и воспитателя. Тесная взаимосвязь специалистов в 

нашем детском саду прослеживается при совместном планировании работы, при правильном и 

чётком распределении задач каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых 

детям. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 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 ситуациях; 

Комплексное сопровождение ребенка с 

ТНР в образовательном процессе 
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• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

• социально-коммуникативное развитие; 

• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

• познавательное развитие, 

• развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся 

с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, работающих с детьми, их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта) у обучающихся с ТНР); 



- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь 

в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

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

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных 

коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого 

общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей  

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 
моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  
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Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных  этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения пробелов в 

речевом развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию 

результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально 

востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка (заключения ПМПК (при наличии соответствующего 

документа) и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и 

интеллекта), оториноларинголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов 

зрения), хирурга, педиатра и т.д. 



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

родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. Уточняется информация о статусе языковой, 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли 

семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем 

окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, 

имеющие нарушения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

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

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

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. При оценке речеязыкового статуса 

ребенка с ТНР беседа 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 и тд.. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых 

возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования используется 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 нужным по смыслу 

словом и т.д. 

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 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них – изучение навыков ведения диалога  – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 
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видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для  выявления фонетических недостатков,  предъявляется 

картинный материал.   Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

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

(свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить 

возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в различным фонетическим 

группам (сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит 

звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное.  

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

 

Обследование готовности к обучению в школе. 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их практического 

применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием функций центральной 

нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и неречевого 

характера, к которым относится полноценность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков и проч. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, волевой, 

умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их способностей. Изучение 

состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков проводится в 

ходе комплексного педагогического и психологического обследования детей. В рамках 



логопедического обследования выявляется степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего 

под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе 

требованиями школьной программы. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа  направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений у детей 

с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития) 

направлено на: 

-  развитие понимания речи; 

-  развитие активной подражательной речевой деятельности. 

 

 В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности: в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

Например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 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 

частей).  

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

 

  1. Развитие понимания речи - формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

 2. Формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

   3. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

  4. Развитие самостоятельной фразовой речи. 
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 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 («Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»);  

 Усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из.  

 Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

 Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек.  Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний,  фиксируется внимание на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

  5. Развитие произносительной стороны речи. 

 Учить различать речевые и неречевые звуки определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с 

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

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети  овладевают простой фразой, могут согласовывать основные 

члены предложения, начинают понимать и использовать простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, 

несложных рассказов, коротких сказок. 

 

 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 

1. Развитие понимания речи.  

Умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, 

готовить к овладению монологической и диалогической речью.  

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих дифференцировок в 

произношении.  

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 

согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

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

буквенных структур.  

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:  

- расширение значений слов; формирование семантической структуры слова;  

- введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных уменьшительным 

и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище);  

- с противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость);  

- объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить 

баклуши и т.д.); 



- подбирать однозначные существительные к прилагательным: острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто;  

- образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?);  

- подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

-  расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста;  

- включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и 

коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, 

после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). Такая 

последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в различении звуков, что 

способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и значительно облегчает 2-й этап 

работы над дифференциацией.  

Благодаря развивающемуся слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной 

мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль 

при анализе звукового состава слова. На основании уточненных произносительных навыков 

осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. 

 С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению 

навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. В системе обучения 

предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или иными формами 

анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — в начале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа 

и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 

выделения первого гласного звука из начала слов.  

Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, 

а затем определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез 

обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, 

мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и 
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синтезом прямого слога типа са. Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими 

— слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги. Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются 

не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и 

синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — 

сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две буквы, 

уяснением значения прочитанного. Основным приемом при овладении чтением слова является 

чтение по следам анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа 

складывается из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и 

звуки, следует обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых 

первых упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам.  

Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех 

букв. Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее — 

предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и слова.  

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают после 

устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. Большое внимание уделяется 

всевозможным преобразованиям слов; например: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не 

только слова, но и простые предложения и тексты. 

 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех 

компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнять в подборе синонимов, 

антонимов, давая им объяснения (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснять переносное выражение 

слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать читатель – 

читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления 

предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения однородных 

членов предложений, 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами фантазийных 

и творческих сюжетов, 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное произношение в многосложных 

словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 



- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и прямых слогов и 

односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и 

читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки, готовить к беглому 

послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к 

возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

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

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. 
Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений  развития детей 

 

Специфика работы воспитателя: 

Обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода к детям и решение образовательных,   

воспитательных,   коррекционных    задач, которые включают: 

• Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

• Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

• Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

• Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

• Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

• Формирование связной речи. 

 Коррекционную направленность работы воспитателя определяют: 

• Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 3-5 раз. 

• Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

• Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений  осанки и плоскостопия 

выполняется ежедневно после сна. 

• Индивидуальные вечерние занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Содержание данных занятий определено программой: 

1. проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

2. повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

3. упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

4. повторение лексико-грамматических упражнений; 

5. упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

• Включение коррекционных задач в фронтальные занятия по ООП, непосредственно связанные 

с темой каждого занятия. 

• Коррекционная работа вне занятия: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях. 

Коррекционная работа проводится по рекомендациям ТПМПК, по индивидуальному плану 

учителя логопеда и ежедневно фиксируется в тетради взаимодействия.  

 

Взаимодействие со специалистами ДОУ   

 

Педагог-психолог Воспитатель по физ. культ. Муз. руководитель 
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-развитие психических 

процессов; 

-тренинг уверенного 

поведения 

 

Подгрупповые и инд. 

занятия по рекомендации 

ТПМПК 

-коррекция движений; 

-упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

-общая моторика; 

-формирование правильного 

дыхания 

Фронтальные и инд. занятия 

-музыкальный и 

речевой слух; 

-чувство ритма; 

-координация дв-ий; 

-дыхание; 

-сила и тембр голоса 

 

 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей  указываются темы занятий, основные цели и 

задачи коррекционной работы; еженедельно предлагаются задания для каждого ребенка, которые 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и т.п.   

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, 

педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

воспитатели подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям планировать 

темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает методическую 

помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  



Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

2.6. Рабочая программа воспитания в соответствии с ФОП. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая 

рыбка» (далее – Рабочая программа воспитания, Программа воспитания) является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание и организацию воспитательной работы на 

уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде».  

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей:  

• ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания;  

• ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания;  

• ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания;  

• ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания;  

• ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания;  

• ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания;  

• ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями 

образования и культуры: МОУ ДО КШИ  №7 «Гамма», МОУ СОШ № 7, ДЮСШ №1«Салют», 

детская библиотека – филиал №7. 
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Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания направления, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал ДОО с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках всех образовательных областей.  

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях детей 

от 1 года до 7 лет. 

 

 

2.6.1.Целевой раздел Программы воспитания. 

 

2.6.1.1.Цели и задачи воспитания. 

 

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

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), 

другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 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, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

2.6.1.2. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

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

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 

народных и семейных традиций. 

3) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 



стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, 

на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1)Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1)Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 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 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1)Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

1) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

2) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 
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Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

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

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

2.6.1.3. Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

детей» 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье/ жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

 

 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

2.6.2.1. Уклад образовательной организации. 

 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

 

2.6.2.2. Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Целью деятельности ДОО является всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников 

ДОО.  

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые 

обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.  

Стратегия:  

− формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях сетевого 

взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы;  

− развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно- 

 

− методического обеспечения образовательного процесса;  

− создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников образовательных 

отношений;  

− повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов учреждения на 

учрежденческом, муниципальном и региональном уровне;  

− развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах деятельности детей;  

− реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО;  

− формирование информационно-ресурсного фонда ДОО;  

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт:  



− создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;  

− создания системы морального и материального стимулирования качественного 

профессионального труда;  

− создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;  

− развития материально-технической базы учреждения;  

− формирования единого образовательного пространства ДОО, реализацию механизма социального 

партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы.  

К ценностям ДОО относятся:  

− информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников образовательных 

отношений;  

− профессионализм и высокое качество образовательных услуг;  

− единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет устойчивого социального 

партнерства;  

− возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных отношений 

(результатами образовательной деятельности являются успехи обучающихся и педагогов ДОО, 

многие из которых являются лауреатами и победителями конкурсов и соревнований различного 

уровня);  

− квалифицированные педагоги;  

− теплая и дружеская атмосфера.  

 

Принципы жизни и воспитания в ДОО.  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

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

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

рационального природопользования;  

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

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

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

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

иных особенностей, включены в общую систему образования;  

− принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания;  

− принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности;  

− принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка;  

− принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям 

с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  



57 
 

 

2.6.2.3. Образ ДОО. Особенности, символика внешний вид. 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума.  

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и 

руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: 

внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер 

поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

С целью реализации дополнительного образования детей с 5 до 18 лет, в ДОО ведется работа 

по программам дополнительного образования физкультурно – спортивной, социально- 

педагогической и естественнонаучной направленностей.  

Ведётся активная работа с близлежащими социальными партнерами. 

ДОО использует символику и атрибуты, отражающие особенности дошкольного учреждения 

и его традиции, в оформлении помещений в повседневной жизни и в дни торжеств. При выборе 

символов и атрибутики ДОО руководствуется их доступностью, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для обучающихся.  

Символика и атрибутика отражает:  

− чувство уважения к традициям ДОО;  

− гордость за достижения образовательного учреждения и желание преумножать его успехи;  

− чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и сотрудниками;  

− стремление к дисциплине;  

− формирование эстетического вкуса.  

 

Эмблема ДОО представляет собой золотую рыбку в на морских просторах в круглом обрамлении. 

 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на основе принципов:  

− добровольность;  

− сотрудничество;  

− уважение интересов друг друга;  

− соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества.  

 

2.6.2.4. Ключевые правила ДОО. 

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика)  С 1 сентября по 17 сентября 

Рождественские  каникулы (общероссийские)  С 1 января по 10 января 

Неделя каникул в ДОУ (традиционное событие) С 10 января по 14 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика)  Со 2  мая по 13 мая 

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок  

7.00-9.00  
 

Дневной блок  

9.00-15.30  

  

 

Вечерний блок  

15.30-19.00 

-взаимодействие с семьёй; 

-игровая деятельность; 

-физкультурно-

оздоровительная работа; 

-завтрак; 

-совместная деятельность 

-игровая деятельность; 

- образовательная деятельность; 

-второй завтрак; 

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

- полдник; 

- игровая деятельность; 

– физкультурно-

оздоровительная работа;  

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком;  



воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов; 

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

- различные виды детской 

деятельности; 

 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе; 

- индивидуальная работа; 

- обед; 

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам; 

- культурные практики; 

- кружковая деятельность; 

-индивидуальная работа;  

- ужин;  

-прогулка; 

- взаимодействие с семьёй;  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам;  

- различные виды детской 

деятельности;  

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность занятий, регламентируются в соответствии СанПиН. 

 

2.6.2.5. Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным 

особенностям детей.  

В ДОО стало доброй традицией проведение Дня Самоуправления в рамках празднования дня 

рождения детского сада, мероприятий в рамках зимних каникул, недели театра, военно-спортивной 

игры «Зарничка», Парада Победы, шашечного турнира, социальных акций «Команда добрых дел» 

(открытка для пожилого человека, сбор макулатуры, трудовой десант и др.). 

Появились и новые формы, которые войдут в традиционные события ДОУ: праздник «Аллея 

выпускника» (высадка деревьев и цветов), организация клубного часа в рамках недели здоровья, 

праздник принятия дошкольников в ряды волонтеров «Дошколята-эколята», , «Маршруты выходного 

дня». 

В ДОО регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 

преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости.  

 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых можно 

выделить:  

• «В кругу друзей». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками через 

коммуникативные игры.  

 

• «Именинник дня». Цель: развивать у детей способность сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети 

вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и 

подготовительной группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

• Рубрика на групповых страничках «Семейное чтение» Цель: привлечение родителей к 

проблемам речевого развития детей  через приобщение ребенка к чтению произведений 

художественной литературы. 

 

 

 

2.6.2.6. Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО. 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной организации.  

Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, 

но и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  
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Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОО и включает оформление помещений, оборудование, игрушки. 

 

Ценности 
 

Предметно-пространственная среда 

Родина, природа  • центры краеведения и патриотизма в группах; 

• комната русской избы (утварь, элементы быта русских людей в 

прошлом) 3 этаж; 

• стенд «Моя родина – Россия»; 

• стенд «Эколята-дошколята»; 

• зимний сад (на 3-м этаже): наличие комнатных растений и 

оборудования по уходу за ними, макеты природных климатических 

зон, карты, схемы, глобус, оборудование для экспериментов; 

• центры природы и экспериментирования в группах. 

• природа на территории ДОО 

• экологический терренкур «Со Смешариками играй, мир познавай» на 

территории ДОО 

Жизнь, милосердие, 

добро  

  

 

• тематические стенды.  

• оформление стен групповых помещений. 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
• центр театрализации и музицирования. 

• центр уединения. 

• стенды для родителей. 

• фотовыставки. 

• выставки творчества. 

• прогулочная веранда (на 3-м этаже); 

• центр детской активности, комната «Безопасности и строительных игр» 

(3 этаж). 

Познание  • центр математики и логики.  

• центр экспериментирования.  

• центр конструирования.  

• комната русской избы (утварь, элементы быта русских людей в 

прошлом) 3 этаж; 

• метеостанция; 

• экологический терренкур «со смешариками играй, мир познавай» на 

территории доо; 

• зимний сад (на 3-м этаже): наличие комнатных растений и 

оборудования по уходу за ними, макеты природных климатических 

зон, карты, схемы, глобус, оборудование для экспериментов; 

Здоровье, жизнь  • центр безопасности.  

• центр уединения.  

• три физкультурных зала (3-й этаж) со спортивно-игровым 

оборудованием и тренажерами; 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• оборудование спортивной площадки  

• спортивные центры в группах с набором необходимого оборудования                                                                                            

• спортивная площадка на территории ДОО, оздоровительная тропа; 

•  кабинет педагога- психолога.  

• кабинет учителя – логопеда.  

Труд  • уголок дежурств.  

• центр природы в группе.  

• огород на подоконнике, огород на территории доо.  



Культура и красота  • музыкальный зал;  

• центры музыкальных игр и инструментов в группах; 

• центры художественного творчества в группах; 

• центры музыкальных игр и инструментов в группах; 

• изостудия (на 3-м этаже); 

• выставочный зал (на 3-м этаже); 

• выставочный стенд детского творчества (на 2-м этаже); 

• комната русской избы - образцы народных промыслов и другое (3 

этаж). 

 
2.6.2.7. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Расположение дошкольного учреждения предполагает эффективное взаимодействие с 

социумом: в непосредственной близости находятся   МОУ ДО КШИ  №7 «Гамма», МОУ СОШ 

№ 7, ДЮСШ №1«Салют», детская библиотека – филиал №7 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

 

2.6.2.8. Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность.  

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются:  

− условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе;  

− условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества;  

− условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество.  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает 

опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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2.6.2.9. Общности (сообщества) ДОО. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по 

которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

 

Виды общности Характеристики 

Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-

родительская 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых  

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и 

в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников  

общности. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Детская Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 

с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

 
 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

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;  



- 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 воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.  

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей разного 

возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию 

инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений.  

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение:  

-  способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  

-  создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 

ответственность;  

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том числе знаниями, 

практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует интерес дошкольника к 

социуму.  

В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных формах 

организации детской деятельности:  

-  работа на огороде;  

-  праздники, досуги, спектакли;  

-  акции;  

- «клубные часы».  

 

2.6.2.10. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо  соотнести направления 

воспитания и образовательные области.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания;  

• Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания;  

• Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания;  

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

• Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Образовательные 

области 

 

 

Задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей к 

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

«Милосердие», «Добро»,  
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«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 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, 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 

трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей.  

Познавательное развитие  Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям - представителям 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  

Речевое развитие  Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», что предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке).  

Художественно – 

эстетическое развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 



- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка 

его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 

Физическое развитие  Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

- 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.  

  

 

2.6.2.11. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе.  

Задачи:  

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного 

возраста;  

- оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка;  

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий.  

 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей обучающихся, 

воздействия на семейное воспитание используются различные формы работы.  

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План работы с 

родителями и вносится в рабочую программу воспитателя.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО:  

- функционирует Совет ДОО (законных представителей);  

- родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий (акции, выставки, 

конкурсы, досуги);  

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, 

беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары и пр.);  
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- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят консультации, 

мастер-классы, совместные выставки и др.);  

- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.);  

- используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, семинары, 

родительские клубы, мастер-классы, педагогические гостиные);  

- используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются 

специальные стенды, действует сайт ДОО, странички в социальных сетях).  

 

В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, онлайн-конкурсы, опросы, 

челлендж, рубрики» Один день в детском саду» (фото и видео материалы мероприятий с детьми). 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенности и специфику. Первые 

дни посещения ребенком ДОО особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие 

впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят 

дальнейшие взаимоотношения ДОО и семьи.  

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при условии, что 

ДОО знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

 
2.6.2.12. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 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 утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются специальные 

условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно со 

взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, 

самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.  

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом 

принципов:  

− творческий подход к организации события;  

− активность и самодеятельность детей;  

− поддержка инициативы детей;  

− формирование опыта самостоятельного решения проблемы;  

− избегание оценочных суждений;  

− коллективизм и социальная солидарность.  

Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы воспитательных событий:  

типы: запланированное, календарное, спонтанно-случающееся. 

формы: проект, акция, мастерская, игра, конкурс, праздник, досуг, экскурсия, традиция, спонтанно 

возникшая ситуация.  

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъектами 

событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают 

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства.  

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирования 

образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей и родителей (законных представителей), а также необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 



ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, чтении 

художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., 

общественно-политические праздники.  

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского 

общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря 

образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в своей 

группе и реализует его в течение года.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

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

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО:  

− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта;  

− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

− разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды, инсценировки;  

− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

− организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное),  

− экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спектаклей, выставок;  

− игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- игра);  

− демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд).  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОО.  

 

2.6.2.13. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает: оформление помещений; оборудование;  игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

− знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  
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− компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 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 поколений, радость общения 

с семьей;  

− компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную 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 укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

− компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной.  

Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с ППС ДОО как:  

− оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

− размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;  

− озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и 

тихого отдыха;  

− акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

 

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. Все 

участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с 

однолетними и многолетними насаждениями.  

На территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности детей. 

Все оборудование покрашено и закреплено.  

В рамках проектной площадки при активном участии родителей на территории детского сада 

появился эколого-валеологический терренкур «Со Смешарикмми играй, мир познавай» с 

различными станциями («Лес-наш помощник. В гостях у Лосяша», «Птичья столовая у Как-Карыча», 

«Метеостанция у Пина», «Огород у Копатыча», «Зеленая аптека Совуньи», «Островок размышлений 

у Бараша», «Игры на асфальте у Нюши», «Оздоровительная тропа у Кроша и Ежика»), что позволило 

организовать развивающее пространство в соответствие с пожеланиями детей и поставленным  

задачами ФОП ДО.  

В группе создаются различные центры активности: 

- центр природы и экспериментирования обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (экологические игры, опыты и эксперименты); 

-центр занимательной математики обеспечивает решение задач развития математических 

представлений у детей (развивающие и логические игры и пособия); 

- центры художественного творчества обеспечивают решение задач активизации творчества детей 

(изобразительная деятельность); 

- центр социализации обеспечивает социальное развитие дошкольников (дидактические, настольно-

печатные игры и пособия, коммуникативные игры, игры  социально-эмоционального характера); 

-  игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 



-  литературный  центр и центр речевого развития обеспечивают речевое развитие 

дошкольников(детская художественная литература, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами); 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 

деятельности детей; 

- центр краеведения обеспечивает формирование у детей представлений об особенностях родного 

города, страны; 

- театрализованной деятельности и музыкальных игр и инструментов – обеспечивают решение задач 

активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая).  

- центр уединения обеспечивает эмоциональную разгрузку детей. 

При создании ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов).  

 

 

2.6.12.14. Социальное партнерство. 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 

партнерами ДОО.  

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными лицами, создаются 

условия:  

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОО (экскурсии, походы);  

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, 

возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

• воспитания уважения к труду взрослых;  

• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО.  

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

− добровольность;  

− равноправие сторон;  

− уважение интересов друг друга;  

− соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с учетом доступности, 

соответствия возрастным возможностям детей, календарно-тематического планирования и 

эмоциональной насыщенности.  

Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает повысить качество 

образования за счет объединения материальных и технических ресурсов.  

 

Социальный 

партнер 
Результаты сотрудничества 

МОУ СОШ №7 

обеспечивается 

преемственность и 

непрерывность в 

организации 

воспитательной работы 

между дошкольным и 

начальным звеном 

образования. 

В течение учебного года дети имеют возможность 

познакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня дезадаптации 

Совместные родительские собрания детского сада и школы 

Наиболее интересные формы работы: экскурсии по школе, в 

теплицу, совместные спортивные праздники, шахматные 

турниры 

МУК «Котласская ЦБС» 

детская библиотека-

филиал №7  

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, 

развития познавательных процессов, творческого мышления, 

фантазии и воображения старших дошкольников, согласно плану 

совместных мероприятий работниками библиотеки проводится  с 

детьми старших и подготовительных групп цикл тематических 
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занятий. Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия 

способствуют развитию воображения, любознательности, 

вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы.  

Пожарная часть  

Проведение сотрудниками обзорной экскурсии с детьми в 

пожарной части  и в детском саду по противопожарной 

безопасности 

МУК «Котласский 

краеведческий музей» 

Знакомство с историей возникновения, быта, историческим 

прошлым г. Котлас и родного края 

 

МУ «Спортивная школа 

№1 

Формирование у детей основ здорового образа жизни через 

проведение и участие в спортивных соревнованиях, подготовку 

детей к сдаче норм ГТО 

(Приложение № 2) 

  Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 

участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в ДОО, способствует разрушению 

привычного стереотипа и общественного мнения о работе детского сада только с семьями своих 

воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на 

образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более легкой адаптации в новой 

социальной среде. 

 

 

 

 

2.6.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.6.3.1. Кадровое обеспечение. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее 

внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом 

также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его 

течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, 

т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие  

 

Кадровые условия реализации Программы включают: 

- укомплектованность дошкольного учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками в соответствии со штатным расписанием; 

 

Должность Количество 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

МДОУ 

1 -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 



- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

1 - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на уч. 

год; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

-участие обучающихся конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

музыкальный 

руководитель 

2 -обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в рамках воспитательной деятельности; 

инструктор по 

физкультуре 

1 

учитель-логопед 2 

учитель-

дефектолог 

1 

Воспитатели 

из них: 

воспитатель по 

физической 

культуре 

21 

 

1 

педагог-психолог 1 -оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

младший 

воспитатель 

  

 

12 - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:  

− профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (ГПО, семинары, научно-практические 

конференции, курсы повышения квалификации);  
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− консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, 

воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;  

− организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-

практикум, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, методический совет, в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество).  

 

2.6.3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 

собой Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения после 

принятия Рабочей программы воспитания: 

 - Программа развития МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Золотая рыбка»; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Золотая рыбка»; 

- Годовой план работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы ;  

- Планы взаимодействия с социальными партнерами.  

-Практическое руководство «Воспитателю о воспитании», в электронной форме на платформе 

институт воспитания.рф. и печатный вариант в методическом кабинете. 

Подробное описание приведено на сайте МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая 

рыбка» в разделе «Сведения об образовательной организации» «Образование»:  

http://dou27.do.am/index/0-26 

 

2.6.3.3.Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) 

у ребёнка особых образовательных потребностей. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – 

это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

http://dou27.do.am/index/0-26


На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

           Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопато-генетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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 речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
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образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Основными принципами сотрудничества взрослого и детей являются:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования)  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и Учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО (п.3.3.4.), санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию АОП. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

• Насыщенной (соответствует возрастным особенностям детей и специфике группы; 

обеспечивает активность воспитанников в различных видах деятельности при наличии 

разнообразия материалов, оборудования, инвентаря в группе) 

• Доступной  (свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям , обеспечивающим все виды 

детской активности) 

• Безопасной (оборудование выполнено из натуральных материалов: дерево, ткани; надежно 

закреплено, практично, безопасно)  

• Полифункциональной  (используются гибкие модули, ширмы, занавесы, стулья) 

• Трансформируемой (оборудование мобильно, легко снимается, переносится в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей детей) 

• Вариативной (многофункционально, обеспечивает свободный выбор) 

• Рациональной (задействовано все пространство группы, оставляя при этом достаточно 

свободной площади)   

 

РППС обеспечивает: 

− условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников; 

− условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей; 



− условия для художественно-эстетического развития детей; 

− условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

 

Для развитии речевых навыков и контроля над звукопроизношением во время режимных 

моментов (сбор на зарядку, музыкальное или физкультурное занятие, во время одевания на прогулку 

и др.) созданны в групповом помещении: «Речевая стена» и «звуковая дверь» с игровыми заданиями 

от логопеда, которые позволяют закрепить изученный на занятии звук,  придумать предложение, или 

найти слово с данным звуком на картине. «Звуковой экран», на котором расположены звуки-

символы, над которым нужно работать (контролировать) каждому конкретному ребенку. Во-первых, 

сам ребёнок может контролировать, какой звук ему надо стараться произнести правильно, а во – 

вторых, это большая помощь воспитателю и младшему воспитателю. Такие же символы 

располагаются и на шкафчике ребёнка, что позволяет осуществлять контроль в процессе режимных 

моментов. А также напоминает родителям, что речь ребёнка нужно контролировать постоянно.  

Особое внимание уделяется оснащению речевого уголка. Это специально отведенное место, 

где дети могут с педагогами или самостоятельно при помощи пособий закреплять изученный 

материал. 

 

Для коррекционных занятий с детьми с ТНР в кабинете учителя-логопеда и педагога-

психолога подобраны необходимые методические материалы, игры, игрушки. 
 

В условиях развивающей предметно пространственной среды ребёнок реализует своё право на 

свободу выбора деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах 

создаёт у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на 

новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач 

и регламентации деятельности. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая предметно-пространственная среда переносится на свежий воздух,  на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре. 

 

Помимо групповых ячеек в Учреждении имеются вспомогательные помещения и микроцентры 

для реализации Программы, которыми так же пользуются воспитанники группы компенсирующей 

направленности.  Группа воспитанников с тяжелыми нарушениями речи имеет возможность 

посещать в соответствии с учебным планом кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, 

физкультурный и тренажерный зал, изостудию, кабинет педагога-психолога, метеостанцию, комнату 

природы, центр детской активности конструирования и безопасности, русскую избу, бассейн, 

выставочный зал. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП ДО;  

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21:  

− 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, осуществляющих образовательную деятельность;  
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− организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала;  

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и  

электробезопасности;  

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОО.  

Дошкольное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- помещения для осуществления непосредственно-образовательной деятельности, совместной 

деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов, реализации проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно- развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Образовательная деятельность   ведётся на площади 10998 кв.м., застроенная часть 

1782,8кв.м., прочая – 9215,2кв.м. Имеются две прогулочные веранды для трех групп, теневые навесы 

для 9 групп, спортивная площадка, игровые спортивные постройки на участках. 

Здание детского сада трехэтажное, панельное (керамзитобетонные панели), имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию,  центральное водяное отопление. Общая площадь всех 

помещений  –3431,6 кв.м. 

ДОУ располагает следующими  объектами и помещениями социально – бытового назначения: 

объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения (моечные, кладовые, 

душевые,  гладильная, прачечная, туалетные, раздевалки, групповые помещения)   

 помещения для работы медицинских работников (медицинский кабинет, процедурный кабинет) 

помещения для питания воспитанников, работников (помещение пищеблока, групповые помещения 

(воспитанники) 

объекты для проведения специальных коррекционных занятий (логопункт, кабинет психолога; 

кабинет учителя логопеда для индивидуальных коррекционных занятий с детьми группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи) 

 Иное (методический кабинет; кабинет музыкальных работников) 

Административных помещений – 2: кабинет заведующего, кабинет зам.заведующего по АХР. 

Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией и дистанционными кнопками тревожной 

сигнализации. 

 Материально-техническое оснащение и оборудование обеспечивает следующие направления 

развития и образования детей: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

• три физкультурных зала (3-й этаж) со спортивно-игровым оборудованием и тренажерами; 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• оборудование спортивной площадки  

• спортивные центры в группах с набором необходимого оборудования:                                                                                            

-гимнастические снаряды и пособия для подвижных игр и упражнений; 

      - настольно – спортивные игры для развития мелких мышц пальцев, кисти рук 

 

-познавательное развитие:  

• центры занимательной математики в группах; 

• центры краеведения в группах; 

• комната русской избы (утварь, элементы быта русских людей в прошлом) 3 этаж; 

• стенд «Моя родина – Россия»; 



• зимний сад (на 3-м этаже): наличие комнатных растений и оборудования по уходу за ними, 

макеты природных климатических зон, карты, схемы, глобус, оборудование для 

экспериментов; 

• центры природы и экспериментирования в группах. 

• Центр «Эколята-дошколята» в комнате природы; 

 

-речевое развитие:  

• литературные  центры в группах; 

• центры речевого развития в группах; 

• кабинет учителя-логопеда. 

 

-художественно-эстетическое развитие 

• музыкальный зал;  

• центры музыкальных игр и инструментов в группах; 

• центры художественного творчества в группах; 

• центры музыкальных игр и инструментов в группах; 

• изостудия (на 3-м этаже); 

• выставочный зал (на 3-м этаже); 

• выставочный стенд детского творчества (на 2-м этаже); 

• комната русской избы - образцы народных промыслов и другое (3 этаж). 

-социально-коммуникативное развитие 

• игровые центры в группах; 

• центры краеведения в группах;  

• центры уединения в группах; 

• кабинет педагога-психолога; 

• прогулочная веранда (на 3-м этаже); 

• центр детской активности, комната «Безопасности и строительных игр» (3 этаж). 

Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

 

При реализации АОП ДО для детей с ТНР, обучающихся в группах общеразвивающей 

направленности используется учебно-методический комплект Программы (МДОУ располагает 

программно-методическим комплектом к программе «Детство», под редакцией О.В. Акуловой, Т.И. 

Бабаевой, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, 2019 года издания), а так же 

методическими пособиями, парциальными программами в части формируемой участниками 

образовательных отношений. Для группы компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО с учетом специфики авторской образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичевой М.В., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Г.В.  

 

Методические материалы, используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования (Приложение № 1) 

 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации ФОП 

 

(ФОП стр. 195-218 п.33) 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед 

и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 
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взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта 

ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и 

медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

 

3.5.Режим и распорядок дня 

Пребывание детей в образовательном учреждении организовано в соответствии с режимом. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима дня является его соответствие возрастным, индивидуальным и психофизиологическим 

особенностям детей. 

В суточном режиме групп ДОУ указываются в соответствии с   постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» основные компоненты: длительность 

бодрствования и дневного сна, кратность приема пищи, прогулки. Определены  время, которое 

требуется на каждый режимный момент и основное содержание деятельности детей. 
 Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; при организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения;  

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах;  

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 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. 

При проведении режимных моментов соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постельного белья; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных моментах;  

• поощрение самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

• устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух вариантах 

в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен с первого  

сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  

первого июня по тридцать первое августа. Режим дня утверждается руководителем. (Приложение 

№2) 

 



3.6.  Планирование образовательной деятельности и особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам дошкольного 

учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой  Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей, направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

В целях реализации Программы в МДОУ разработаны следующие документы: учебный план, 

расписание занятий,  перспективные планы занятий, рабочие программы педагогов. 

Данные документы утверждаются руководителем ежегодно на начало учебного года. 

Организуется совместная образовательная деятельность педагога с детьми согласно 

комплексно-тематическому планированию  и циклограмме совместной деятельности педагога с 

детьми. 

Планирование осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим принципом, 

согласно возрасту детей. В процессе образовательной деятельности педагоги используют 

традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.). При организации работы по освоению детьми образовательных 

областей используются технологии: здоровьесберегающие, развивающего обучения; проектные; 

информационно-коммуникативные технологии. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Специалисты ДОУ работают в тесном взаимодействии с воспитателями групп в реализации 

тематического планирования. 

 Продолжительность занятия в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

В течение одной недели после новогодних праздников в январе для воспитанников дошкольных 

групп и групп раннего возраста организуются недельные каникулы, во время которых - 

образовательная деятельность (занятия/ образовательные ситуации) не проводится. Организуется 

только совместная образовательная деятельность педагога с детьми художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

В летний период с июня по август включительно занятия не осуществляются, а организуется 

совместная игровая деятельность педагога с детьми по циклограмме в соответствии с темой недели 

комплексно-тематического планирования. В планах воспитательно-образовательного процесса на 

летний период оформляется таблица ежедневного тематического планирования совместной 

образовательной (игровой) деятельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности. 

Одной из активных форм организации совместной образовательной деятельности летом являются 

проекты с детьми.  

 

 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам дошкольного 

учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
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реализуемой  Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей, направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Планирование осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим принципом по 

лексическим темам, согласно возрасту детей, в соответствии с циклограммой. В процессе 

образовательной деятельности педагоги используют традиционные и инновационные формы работы 

с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.). При организации 

работы по освоению детьми образовательных областей используются технологии: 

здоровьесберегающие, развивающего обучения; проектные; информационно-коммуникативные 

технологии.  

В ходе воспитательно-образовательного процесса реализуются основные педагогические 

требования к указанным группам: 

•индивидуализации, обеспечивающей условия разновозрастной группы для дошкольников с ТНР для 

удовлетворения особых потребностей детей и родителей; 

• развивающего взаимодействия в разновозрастной группе и сотрудничества с детьми и родителями; 

• развивающего эффекта разновозрастной воспитанников с ТНР в образовательном процессе, 

определяющем развитие потребностей, возможностей и способностей воспитанников; 

• комплексности формирования и гармонизации основных сфер деятельности детей и взрослых в 

разновозрастной группе; 

• в процессе формирования взаимоотношений с окружающей природой и людьми: 

культурологизации разновозрастной группы, выражающейся в усвоении общечеловеческих 

ценностей и гуманных способов общения, в содержании образования, формировании личностной 

культуры; 

• мобильности и вариативности в условиях разновозрастной группы; 

• взаимосвязи деятельности всех структурных компонентов образовательного учреждения. 

 

Режимные моменты с младшими детьми начинают на 5 минут раньше, чем со старшими. В 

ином порядке происходит подъем воспитанников после дневного сна (принцип постепенности): 

первыми на 15 минут раньше встают дети более старшего возраста. При организации фронтальной 

деятельности обучающие задачи ставятся для детей с ТНР каждого возраста отдельно в соответствии 

с задачами и содержанием образовательной программы для данного возраста. Продолжительность 

деятельности зависит от возраста детей: начинается со старшими детьми с постепенным 

подключением к ней детей младшего возраста. При одновременном начале деятельности для детей 

младшего возраста она заканчивается раньше в соответствии с требованиями. Согласованность в 

работе воспитателя и младшего воспитателя разновозрастной группы для детей с ТНР 

осуществляется постоянно: при завершении одних режимных моментов и переходе к другим: 

подготовка к прогулке, выход на прогулку и возвращение в группу, укладывание детей, проведение 

закаливающих процедур. Режимные моменты с младшими детьми с ТНР начинают на 5 минут 

раньше, чем со старшими за исключением подъема воспитанников после дневного сна (принцип 

постепенности): первыми на 15 минут раньше встают дети более старшего возраста. 

 

 Специалисты ДОУ работают в тесном взаимодействии с воспитателями групп в реализации 

тематического планирования. 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР в ДОУ рассчитана на два,  три и четыре 

учебных года.  

Продолжительность учебного года в группе компенсирующей направленности — с 1 сентября по 31 

мая, условно он разбит на три периода: 

- первый период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

- второй период – декабрь, январь, февраль, март; 

- третий период – апрель, май. 



   Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. В этот период времени учитель-логопед 

и воспитатели проводят индивидуальную комплексную диагностику каждого ребенка. 

  
 

С сентября по май  учитель-логопед проводит с детьми фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия на основе составленных планов фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной работе на учебный год. Планы фронтальных занятий учитель-логопед 

разрабатывает в начале учебного года, индивидуальной работы – не реже одного раза в год.  

 

 

 Дети с ТНР в летний период посещают группы общеразвивающей направленности. 

Воспитательно-образовательная работа в летний период охватывает всех участников 

образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического, 

психического и социального здоровья воспитанников, развития у них 

познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОО является неотъемлемой 

частью в деятельности ДОО, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОО, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем.  

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

обучения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

  

Отдых предназначен для восстановления затраченных во время работы сил и подразделяется на 

активный и пассивный. Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое снимает 

утомление и восстанавливает силы. Ребенок может быть занят рассматриванием красивых объектов 

(произведений искусства, природы и т. д.), размышлениями, непринужденной беседой на тему, 

волнующую ребенка (обычно такие беседы не требуют особых интеллектуальных усилий, но 

развивают фантазию, воображение, речь и навыки общения с людьми) – любой деятельностью , 

которая может отвлечь, освободить от напряжения, достигнуть эмоциональной разрядки. Активный 

отдых, напротив, воспроизводит силы ребенка с превышением исходного уровня. Он 

восстанавливает здоровье и работоспособность, развивает духовные и физические силы, 

гармонизирует состояние души и тела.  

С активным отдыхом связана активизация духовных интересов, которые побуждают ребенка к 

активным поискам в сфере культуры. Эти поиски стимулируют расширяют культурный кругозор, 

способствуют воспитанию чувств, и проявлению интеллектуальной активности. Этот вид досуга 

носит целенаправленный, систематический характер, это овладение миром культурных ценностей, 

которое раздвигает границы духовного мира ребенка.  

Развлечения способствуют всестороннему развитию детей, знакомят их с различными видами 

искусства: музыкальным, изобразительным, литературным, театральным и др.; пробуждают 

радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. На таких мероприятиях ребенок 

получает возможность проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в 
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свои способности; развиваются его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, 

доброта, симпатия, жизнерадостность.  

Праздники занимают особое место в организации досуга и соединяют в себе разные виды 

искусств: музыку, художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное искусство и 

поэтому развивает у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Тематика и содержание связаны с календарными праздниками. Структура 

праздника может быть различной.  

Творческая деятельность способствует развитию индивидуальных творческих наклонностей 

каждого ребенка, побуждает его к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Самостоятельно ребенок учится водить хороводы, петь песни, танцевать, играть на 

детских музыкальных инструментах, рисовать, лепить, мастерить из природного материала, 

заниматься рукоделием. Творческие способности дошкольников ярче всего проявляются в 

театральной, изобразительной и музыкальной деятельности. 

Месяц Праздник (событие) Форма реализации Возрастная 

группа 

Сентябрь 1 сентября – день 

Знаний, День радостных 

встреч 

Развлечение все группы 

Октябрь 1 октября – день 

пожилых людей 

Социальная акция 

открытка ветерану 

Дошкольные 

группы 

Ноябрь 4 неделя – День матери Развлечение Дошкольные 

группы 

День защиты домашних 

животных 

Социальная  акция 

помощи приюту 

«Право на жизнь» 

Все группы 

«Сохраним дерево» Социальная акция по 

сбору макулатуры 

Все группы 

Декабрь Новый год Праздник Все группы 

Январь  Зимние каникулы Развлечения, досуги, 

проекты, отдых, 

творческая 

деятельность 

Все группы 

Февраль 17 – день рождения 

детского сада 

День Самоуправления 

Праздник, 

театрализованная 

детальность 

(постановка сказки), 

творческая 

деятельность 

Все группы 

Шахматно-шашечный 

турнир 

Активный отдых Старший 

дошкольный 

возраст 

День защитника 

Отечества 

Праздник Дошкольные 

группы 

Март Международный 

женский день 

Праздник Все группы 

Встречай Масленицу!  Праздник Все группы 

Неделя театра Постановки, 

спектакль, творческая 

деятельность 

Средние, старшие, 

подг. группы 

Апрель Неделя здоровья Активный отдых Средние, старшие, 

подг. группы 



12 – День Космонавтики Тематический день,  

спортивный досуг 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

22- день рождения Земли 

Принятие детей в 

волонтерское движение 

«Эколята-дошколята» 

Тематический день, 

акции социального 

значения, праздник 

Старшие группы 

Май  9- День Победы 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

Парад Победы 

Праздничный 

концерт, акция 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Выпускной праздник 

Аллея выпускника 

(посадка деревьев) 

Праздничный 

концерт, бал 

Подготовительные 

группы 

Июнь  День Защиты детей Развлечение, 

творческая 

деятельность 

Все группы 

Июль  День любви, семьи и 

верности 

Развлечение, 

творческая 

деятельность 

Дошкольные 

группы 

Август День физкультурника Активный отдых Все группы 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план воспитательной 

работы, который строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

− организация события, которое формирует ценности.  

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ  отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы 

воспитания. 

  Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, комплексно-тематического 

планирования, примерного перечня основных государственных и народных праздников, памятных 

дат, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Для организации воспитательной работы педагоги используют практическое руководство для детей 

5-7 лет  в детском саду и семье «Воспитателю о воспитании» института изучения семьи. 

Календарный план воспитательной работы 

 
Срок проведения Событие, которое формирует ценности Направления воспитания 

1 сентября День знаний 

 

Познавательное, 

социальное, эстетическое 

8 сентября Международный день распространения 

грамотности 

Познавательное, 

эстетическое 

27 сентября 

 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Трудовое 

27 сентября 

 

Всемирный день туризма Физическое 

1 октября 

 

Международный день пожилых людей Духовно-нравственное 

Международный день музыки; Эстетическое 

4 октября 

 

День защиты животных Духовно-нравственное 
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5 октября 

 

День учителя Трудовое 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России Социальное 

6 ноября День народного единства 

 

Патриотическое 

18 ноября День рождения Деда Мороза Социальное, 

патриотическое 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России Социальное 

30ноября День Государственного герба Российской 

Федерации 

Патриотическое 

 3 декабря 

  
 

Международный день инвалидов 

(инклюзивное образование) 

Духовно-нравственное 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное 

8 декабря Международный день художника Эстетическое 

9 декабря День Героев Отечества Патриотическое 

12 декабря День Конституции Российской Федерации Патриотическое 

31 декабря Новый год Эстетическое, социальное 

Неделя каникул Рождество. Колядки Патриотическое, 

эстетическое 

21 января Международный день доброты и объятий  

27 января День снятия блокады Ленинграда Патриотическое 

8 февраля 

 

День российской науки Познавательное 

17 февраля День рождения детского сада Социальное, эстетическое 

21 февраля 

 

Международный день родного языка Эстетическое 

23 февраля 

 

День защитника Отечества Патриотическое 

Конец февраля - 

начало марта 

Масленица Патриотическое, 

социальное, эстетическое 

8 марта Международный женский день Социальное 

27 марта Всемирный день театра Эстетическое 

7 апреля День здоровья Физическое 

12 апреля День космонавтики Познавательное 

22 апреля День рождения Земли Познавательное 

1 мая Праздник Весны и Труда Трудовое 

9 мая 

 

День Победы Патриотическое 

19 мая 

 

День детских общественных организаций 

России 

Социальное 

24 мая 

 

День славянской письменности и культуры Эстетическое, 

познавательное 

1 июня День защиты детей Социальное, духовно-

нравственное 

6 июня День русского языка Эстетическое 

12 июня День России. 

День города 

Патриотическое 

22 июня День памяти и скорби Духовно-нравственное, 



патриотическое 

8 июля 

 

День семьи, любви и верности Социальное 

12 августа День физкультурника Трудовое, физическое 

22 августа День Государственного флага Российской 

Федерации 

Познавательное, 

патриотическое 

27 августа День российского кино Эстетическое 

 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы. 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для реализации части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

Области   
 

Список методических и наглядно - дидактических пособий 

Физическое развитие  Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» А.А.Чеменевой, 

А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой, М.:ООО «Русское слово- 

учебник»,2019г. - 80с.  

Книга путешественника (наполнение рюкзака, схемы костров, 

туристических узлов и др.) эколого-валеологическая тропа на 

территории ДОУ, центр природы в комнате природы, инвентарь 

туриста, картотека игр, аптечка, ИКТ оборудование, гербарии, 

атласы, тематические картинки и альбомы, художественная 

литература. 

Формы: беседы, рассуждения, прогулки и экскурсии по городу и 

территории ДОУ, познавательные видео, продуктивная деятельность, 

проблемные ситуации, рассматривание иллюстраций. 

 

Дополнительная образовательная программа «Грация», воспитатель 

по физической культуре Говорова С.А., 2023  
Сулим Е.В. "Детский фитнес" "Игровой стретчинг"ТЦ «Сфера», 

2017г. 

Наглядные схемы упражнений, мячи-фитболы, гимнастические 

коврики, спортивные атрибуты, музыкальный центр. 

Формы работы: познавательная беседа; игровые приёмы и 

упражнения; объяснение; наглядно-демонстративный  показ. 

Познавательное развитие Рабочая программа по организации образовательной деятельности на 

метеостанции. Рабочая группа педагогов МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Золотая рыбка», 2023г. 

Конспекты по организации совместной образовательной 

деятельности по познавательному-экспериментированию и 

наблюдению. Оборудованная метеостанция. Карточки-схемы 

погодных явлений. Наглядные пособия по природным явлениям. 

Перспективный план опытно-экспериментальной деятельности по 

возрастам. 

Фомы: беседы, проблемные ситуации, игры-экспериментирования, 

наблюдения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

моделирование, творческая мастерская, просмотр познавательных 

видеоматериалов.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа «Ознакомление дошкольников с родным 

городом», авторский коллектив МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27 «Золотая рыбка», г. Котлас 2018г. 

 

Наглядный материал по родному городу и краю, образовательные 



85 
 

проекты, макеты, видеоматериалы виртуальных экскурсий, 

дидактический материал (портреты известных людей города, 

иллюстрации достопримечательностей) художественная литература 

котласских писателей, центр активности на 3 этаже «Улицы города», 

центры краеведения в группах. 

Формы: беседы, проблемные ситуации, беседы-рассуждения, 

экскурсии, игровая деятельность,  виртуальные экскурсии, 

рассматривание альбомов, продуктивная деятельность, изготовление 

макетов, проектная деятельность. 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ – КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП ДО. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 27 «Золотая рыбка» г. Котласа (далее - ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учётом примерной федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, с учетом образовательных 

потребностей дошкольников и запросов родителей.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования в группе детей компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (на 3 года – средняя, старшая, 

подготовительная группа). В Программе учтены концептуальные положения программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. и 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Филичевой М.В., Чиркиной Г.В., Тумановой Г.В., 2010 год. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в Учреждении, режим пребывания воспитанников группы 

компенсирующей направленности при пятидневной рабочей неделе - ежедневно с 7.00 до 19.00. с 

01.09 по 31.05. В летний период (С 01.06 по 31.08) группа закрывается, дошкольники находятся в 

группах общеразвивающей направленности инклюзивно. Группу компенсирующей направленности 

посещают дети с тяжелыми  нарушениями  речи. Все дети имеют статус ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и  направляются в группу компенсирующей направленности согласно 

распоряжению Комитета образования ГО «Котлас». 

Содержание Программы направлено на обеспечение коррекции недостатков в развитии, в том 

числе речевом, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способности детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей детей в различных видах деятельности.  

Программа предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей с ТНР, с учетом 

особенностей речевых нарушений и сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речевого развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми с ОВЗ;  

- конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необходимых 

для эффективной работы с детьми с ОВЗ в части планирования образовательной деятельности, 

обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 



обеспечения, оформления развивающей предметно-пространственной среды, перечня нормативно-

правовых документов, перечня литературных источников  

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных разделах: 

целевом, содержательном и организационном.  

 Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел АОП ДО включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

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

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно--

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

• 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 возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 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. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексикограмматического 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 

возрастной нормы;  

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

выраженными элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития; На  

IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. Дошкольники с ТНР овладевают 

грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в 

той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения 

грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развития морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

возможности педагогического коллектива, в программе реализуется часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) во всех пяти образовательных 

областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). В программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с программой, развивающая предметно-пространственная среда в 

кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с  особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе 

приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 



дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. В программе предложена 

система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны методические 

рекомендации по проведению диагностики. Всеми специалистами диагностика индивидуального 

развития детей проводится как в начале учебного года, так и по его окончании с целью определения 

динамики развития каждого ребенка и подтверждения необходимости его дальнейшего пребывания в 

группе компенсирующей направленности или возможности выпуска из группы компенсирующей 

направленности. 
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