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Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №35 г. Выборга» (далее - Программа)  разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (далее - Стандарт) и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с  тяжелыми 

нарушениями речи (далее  - ТНР); 

- на специфику национальных, социокультурных,  региональных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №35 г. Выборга» (далее - ДОУ)  ;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

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

а также возможностям педагогического коллектива и ДОУв целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел 

Программы 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
 

Содержательный 

раздел 

Программы 

Содержательный раздел Программы 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). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности: 

- предметная деятельность. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 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), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

- Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

- учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

- обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный 

раздел 

Программы 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 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 ДОУ. 

 

 

Программа может корректироваться в связи: 

- с требованиями  нормативно-правовой базы федерального, регионального, областного, 

муниципального уровня дошкольного образования;  

- с образовательным запросом родителей (законных представителей), воспитанников и 

педагогов; 

Программа подлежит публикации  на сайте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №35 г. Выборга», в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование» в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1.  Целевой раздел Программы 

1.1  Пояснительная записка 

1.1.1  Цель и задачи  Программы 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания Программы для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Специфические  принципы и подходы к формированию Программы 

 для обучающихся сТНР 

 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Сотрудничество ДОУ с семьей. 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

 

 

Специфические принципы и подходы к формированию  Программы для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. 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. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

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 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. 

  

1.1.3  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР, кадровый 

состав педагогических работников, особенности профессионального взаимодействия; 

материально-технические  условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач  

Программы; 

Краткие сведения о ДОУ 
Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 35 г.Выборга» 

 

Краткое наименование 

образовательного 

учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 35 г.Выборга» 

 

Учредитель Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области 

Дата создания 

образовательного 

учреждения 

01.01.1993 г. 

28.12.2018 г. путем присоединения к МБДОУ «Детский сад №35 г.Выборга» было 

реорганизовано МБДОУ «Детский сад №7 г.Выборга». 

18.01.2019 г. путем присоединения к МБДОУ «Детский сад №35 г.Выборга» было 

реорганизовано МБДОУ «Детский сад №14 г.Выборга» 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

№ 040-19, выдана Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области 17 мая 2019 года, бессрочно;  

серия 47Л01; регистрационный номер: 0002494 

Место нахождения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №35г. 
Выборга» 

Юридический адрес Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградский 

проспект, д 12.  

Сайт: дс35выборг.рф  

https://xn--35-clcdgb8eqd7h.xn--p1ai/ 

 Электронный адрес: detcad-3508@yandex.ru 

Официальное сообщество в ВКонтакте: https://vk.com/public200281780 

Место фактического осуществления образовательной деятельности 

1-ое здание Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, г.Выборг, Ленинградский 

проспект, д 12; телефон 8(81378)31747 

2-ое здание Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, г.Выборг ул. Горная, д 

16, телефон 8(81378)91079 

3-ее здание Российская Федерация, 188811, Ленинградская область, г.Выборг, ул. 

Судостроительная, д. 16 «а», телефон: 8 (81378) 51880 

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием – с 7.00 до  19.00 часов. 

Выходные дни  – суббота, воскресенье, государственные и календарные праздники. 

 

Общая площадь территории ДОУ-  11756 кв.м. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность - 1843 кв. м. Территория огорожена. На ней  

расположены прогулочные участки, оснащенные  стационарным игровым оборудованием, 

теневыми навесами. Кроме групповых помещений в ДОУ имеются: музыкально/физкультурные 

залы, кабинеты специалистов, медицинские блоки. 

Форма получения образования в МБДОУ – очная.  

Обучение ведется на русском языке. 

Комплектование групп определяется: правилами ДОУ; порядком комплектования 

государственных образовательных учреждений города Выборга;  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.3648-20); Уставом ДОУ. 

Контингент воспитанников групп компенсирующей и комбинированной направленности 

определяется на основе заключения территориальной психолого-медико- педагогической 

комиссии Центра диагностики и консультирования о необходимости создания условий для 

получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов.  

Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН. 

 

1.1.3.1.  Специфика национально-культурных, климатических  и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Условия места осуществления образовательной деятельности 

Национально-

культурные 

особенности 

 

Город Выборг - административный центр Выборгского района Ленинградской области. 

Находится он в 68 км от границы с Финляндией и в 122 км от исторического центра 

Санкт-Петербурга. Это крупный экономический, промышленный и культурный центр 

Ленинградской области, порт на Балтике, важный узел шоссейных и железных дорог.  
В городе расположено несколько крупных предприятий: Среди них - «Выборгский 

судостроительный завод». Существенную роль в экономике города 

играет туристический бизнес 

Выборг был основан в Средние века.  Здесь сосредоточено более трёхсот различных 

памятников: архитектурных, исторических, скульптурных, археологических, садово-

паркового искусства. Среди достопримечательностей — Выборгский замок, библиотека 

Алвара Аалто, музей-заповедник парк Монрепо., музейный центр «Эрмитаж-Выборг» — 

филиал государственного Эрмитажа  

На протяжении всей своей истории Выборг имел статус культурного центра окружающего 

его региона. В городе ежегодно проходит кинематографический фестиваль, работают  

многочисленные музеи. развивается театральное искусство. 
С марта 2010 года  городу  присвоено почётное звание Российской Федерации «Город 

воинской славы». 

 

https://дс35выборг.рф/
mailto:detcad-3508@yandex.ru
https://vk.com/public200281780
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D1%83+%D0%B4/%D1%81+%E2%84%96+14+%22%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22+%D0%B3.%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=5414498469440030659&sa=X&ved=2ahUKEwiC5cWn89zmAhXGeZoKHfHHBJUQ6BMwEHoECBAQBg
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D1%83+%D0%B4/%D1%81+%E2%84%96+14+%22%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22+%D0%B3.%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=5414498469440030659&sa=X&ved=2ahUKEwiC5cWn89zmAhXGeZoKHfHHBJUQ6BMwEHoECBAQBg
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D1%83+%D0%B4/%D1%81+%E2%84%96+14+%22%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22+%D0%B3.%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=5414498469440030659&sa=X&ved=2ahUKEwiC5cWn89zmAhXGeZoKHfHHBJUQ6BMwEHoECBAQBg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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Климатические 

особенности 

 

г.Выборг расположен в северо-западной части Карельского перешейка, на берегу 

Выборгского залива, находящегося в северо-восточной части Финского залива. 

Климатические особенности города связаны с крайней неустойчивостью и быстрой 
изменчивостью погоды, повышенной влажностью (средняя годовая влажность воздуха — 

80 %),  большим количеством осадков. Наиболее высокое количество выпадает зимой, а 

также осенью и летом, меньше – весной. Зимний период протекает с частыми оттепелями, 

дождями и мокрым снегом. Летом часты дожди и прохладная погода. Постоянный 

снежный покров появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. 

Сходит снег во второй половине апреля. Самый холодный месяц – февраль.  В мае – июне  

в Выборге можно наблюдать явление белых ночей. Максимальной длина дня в этот период  

– 19 ч. 10 мин., минимальная – 5 ч. 40 мин. 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с двумя периодами: 

холодный период - учебный год (сентябрь-май); теплый период – летний  

оздоровительный период (июнь-август).  
Также особенности климата (сильные ветры, большая влажность, недостаток солнечного 

света) сказываются на здоровье детей и взрослых. В регионе ежегодно фиксируется 

высокий уровень заболеваемости в межсезонный период: большое количество 

простудных, острых респираторных и острых респираторно-вирусных заболеваний (ОРЗ и 

ОРВИ). Это обуславливает необходимость включения профилактических и 

оздоровительных мероприятий во все виды образовательного процесса. В режим дня 

каждой возрастной группы ежедневно включены разные виды гимнастик , зарядка после 

сна, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика,  упражнения 

для профилактики плоскостопия 

 

Особенности флоры 

и фауны 

В городе много озеленённых территорий. городских парков и скверов. В центре города 

произрастают преимущественно лиственные породы деревьев, а на окраинах - 

еловые и сосновые леса.  
Городская фауна — воробьи, голуби, вороны, чайки, утки. На лесистых окраинах Выборга 

можно встретить животных и птиц, обычных для лесов Карельского перешейка: зайцев, 

белок, лосей, кабанов, лисиц, рысей, ондатр, выдр, норок.  Встречаются  канадские бобры. 

В акваториях города распространены  виды рыб, характерные для Финского залива: щука, 

окунь, судак, лещ, плотва, краснопёрка и другие. 

Социально-

демографические 

особенности 

Программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

- открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, наличие 

большого количества источников информации:  цифровых средств познания окружающей 

действительности,  телевидения, интернета; 

- быструю изменяемость окружающей среды с технологической точки зрения;   

- значимость роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников информации; 
- культурное многообразие  окружающего мира: смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, разнообразие предлагаемых различными  культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему мир; 

 - необходимость формирования  уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка; 

 

Характеристика социокультурной среды 

 

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с 

дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного 

воспитания дошкольника. 
Наименование 

учреждения– социального 

партнера 

Задачи сотрудничества Формы сотрудничества 

МАУК 

Библиотека А.Аалто 

 

- реализация задач познавательного развития 

детей; 

- повышение интереса детей и родителей к 

художественной литературе.  

- повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания грамотного читателя 

- проведение познавательных,  

культурно-развлекательных 

мероприятий; 

- посещение экскурсий, выставок, 

проведение занятий, бесед;  

- доступ к информационным 
ресурсам (детской художественной 

литературе, периодическим  

изданиям, а также другим 

информационным ресурсами на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8
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различных электронных носителях).   

 

Межпоселенческая 

библиотека Выборгского 
района (Рубежная,18) 

- доступ к информационным 

ресурсам (детской художественной 
литературе, периодическим  

изданиям, а также другим 

информационным ресурсами на 

различных электронных носителях).   

МОУДОД «Центр детского 

творчества». 

- реализация задач художественно - 

эстетического развития детей: становление 

эстетического отношения к окружающему 

миру; 

- развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) 
- повышение уровня творческой 

самореализации 

- участие в конкурсах, выставках; 

- дополнительное образование 

воспитанников ДОУ 

Филиал Государственного 

Эрмитажа  - выставочный 

центр «Эрмитаж – Выборг»,   

- посещение экскурсий, выставок, 

проведение бесед. 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

 г. Выборга» 

 

- реализация проекта «Детская 

филармония»;  

- реализация задач художественно - 

эстетического развития детей: становление 

эстетического отношения к окружающему 

миру. 

- посещение детской филармонии; 

- просмотр видео-концертов 

 

МБОУ СОШ № 1 – школа 

отечественной культуры 

 

 

- создание условий для формирования 

готовности воспитанников ДОУ к 

школьному обучению;  

 - содействие успешной адаптации 

воспитанников к школе;  
- снижение уровня тревожности родителей 

(законных представителей). 

- взаимообмен информацией о  

образовательных и культурно-

развлекательных мероприятиях 

МУ ДО  

«Станция юных 

натуралистов» г. Выборга 

 

- реализация проекта бесплатного обучения 

по дополнительным образовательным 

программам;  

- повышение уровня творческой 

самореализации воспитанников и  педагогов  

- дополнительное образование 

воспитанников ДОУ; 

- участие в выставках, конкурсах.  

МБУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

- выявление индивидуальных особенностей 

развития воспитанников;  

- получение рекомендаций по уточнению, 

изменению и определению 

образовательного маршрута; 

- диагностика уровня развития и 

интеллектуальных способностей 
выпускников,  их психической зрелости и 

готовности к школьному обучению. 

ТПМПК 

Взаимодействие  

с другими 

ДОУ 

 

- повышение уровня самообразования и 

творческой самореализации педагогов;  

- обновление форм и методов работы 

- проведение МО, мастер-классов, 

семинаров-практикумов, 

фестивалей и т.д. (в том числе в 

дистанционном формате). 

 

 

 

1.1.3.2. Характеристика контингента обучающихся 

Значимые характеристики 

Образовательная деятельность по адаптированной программе дошкольного образования  

осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется по результатам ТПМПК.  

Контингент воспитанников составляют дети  от 4-х до 7-и  лет. 

 

1.1.3.2.1. Особенности развития детей с ТНР 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

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

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

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

нарушения всех компонентов речи. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

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

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи  (далее - с ОНР1) проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности.  

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными 

особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в общем 

развитии.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
 

Характеристика уровней речевого развития 

 

Уровень 

речевого 

развития 

Характеристика 

1 уровень 

речевого 

развития 

Отсутствие речи (так называемые «безречевые дети»). 

Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 

обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне 

неустойчиво. Нередко свои «высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 
Пассивный словарь значительно превышает активный.  

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним и 

тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных понятий 

(«биби» — самолет, самосвал, пароход; «бобо» — болит, смазывать, делать укол). Отмечается 

также замена названий действий названиями предметов и наоборот («адас» — карандаш, 

рисовать, писать; «туй» — сидеть, стул). 

Характерным является использование однословных предложений из аморфных слов-корней. 

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи детей преобладают 

в основном 1 — 2-сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую 

структуру количество слогов сокращается до 2 — 3 («ават» — кроватка, «амида» —

 пирамида, «тика» — электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 
трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток —

 молоко, копает — катает — купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного 

уровня непонятны. 
2 уровень 

речевого 

развития 

«Начатки общеупотребительной речи».  

Кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. Этот процесс носит 

еще довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей 

проявляется достаточно выраженно. 

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением непосредственно 

воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически 

                                                
1 Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. Левиной. — М.: Просвещение, 1967; Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. — М.: «Издательство Гном и Д», 2000. 

128 с.; Шашкина Г. Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками. — М.: Изд. Центр «Академия», 2003. 240 с. 
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более правильных, фразах, чем у детей первого уровня. При этом недостаточная 

сформированность грамматического строя речи легко обнаруживается при усложнении 

речевого материала или при возникновении необходимости употребить такие слова и 
словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут смыслоразличительной 

функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при использовании его 

допускается много разнообразных ошибок Слова нередко употребляются в узком значении, 

уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы 

многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим признакам слов). 

Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, Отмечается 

отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал. 

Часто появляются замены названий слов, обусловленные общностью ситуаций.  При 

специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

форм. 
Много ошибок дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще, при этом существительное употребляется в исходной форме . 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих п.); грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава. 

Наиболее типично сокращение количества слогов («тевики» — снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются перестановки 

слогов, звуков, замена и уподобления слогов, сокращения звуков при стечении согласных 

(«ровотник» — воротник, «тена» — стена, «виметь» — медведь). 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность фонематического 

слуха, их неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и синтеза (ребенку 
трудно правильно выбрать картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и 

т. д.). Под влиянием специального коррекционного обучения дети переходят на новый — III 

уровень речевого развития, что позволяет расширить их речевое общение с окружающими 
3 уровень 

речевого 

развития 

Наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

   Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии родителей 

(воспитателей), вносящих соответствующие пояснения. В самостоятельных высказываниях 

отсутствует правильная грамматическая связь, логика событий не передается. 

 («Мамой ездиля асьпак. А потом ходили, де летька, там зьвана. Потом аспальки не били. 

Потом посьли пак» — С мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, там обезьяна. 

Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк. 

Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить 
правильно, в их самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько 

звуков данной фонетической группы.  

а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат — 

«часы», донышко — «чайник»); 

б.) подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя танцует», певец — 

«дядя поёт» и т. п.); 

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей — «птичка»; деревья — «ёлочки»); 

г) взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», короткий — 

«маленький»). 
В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, 

обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий. 

    К числу ошибок словоизменения относятся: смешение в косвенных падежах окончаний 

существительных; замена окончаний существительных среднего рода окончанием женского 

рода; ошибки в падежных окончаниях имен существительных; неправильное соотнесение 

существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; не различение вида глаголов; 

неправильное согласование прилагательных с существительными; неточное согласование 

существительных и глаголов. 

Недостаточный практический навык применения способов словообразования обедняет пути 

накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать морфологические 

элементы слова. 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у детей 
самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов. 

4 уровень 

речевого 

К 4 уровню относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. В речи детей встречаются 

отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости.  Преобладают элизии, 
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развития причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. 

Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный 

процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 
Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция 

оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования звуковой 

структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до 

конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и 

отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном предметном 

словаре отсутсвуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), 

растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка,       

библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и 

видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 
При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; переписал – 

писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя 

красит щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо 

«клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; 

дедушка старый – взрослый). 

   Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно недоразвитие логических 

операций. Логическая деятельность детей отличается крайней   неустойчивостью,                                                  

отсутствием планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над 

правильностью выполнения заданий отсутствует. 

 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями: дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская 

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Особенности речевого развития детей с 
ТНР сочетаются с нарушениями 
коммуникативной функции, что выражается 
в снижении потребности в общении, 45 не 
сформированности способов коммуникации 
(диалогическая и монологическая* речь), 

особенностях поведения (нет 
заинтересованности в контактах, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, 
негативизм). Личность ребенка 
характеризуется специфическими 
особенностями, среди которых – 
заниженная самооценка, коммуникативные 
нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени 
выраженности. Отмечается, что не 
сформированность средств общения может 
быть главной причиной неблагоприятных 
отношений сверстников. Речевые 
нарушения сказываются на 
взаимоотношениях ребенка с 
окружающими, на формировании его 
самосознания и самооценки. К пяти годам 

ребенок достигает определенного уровня 
социальной компетентности: он проявляет 
интерес к другому человеку, испытывает 
доверие к нему, стремится к общению и 
взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные 
симпатии, которые проявляются в желании 
поделиться игрушкой, оказать помощь, 

К 6 годам у детей возрастает интерес 
и потребность в общении, особенно 
со сверстниками, осознание своего 
положения среди них. Ребенок 
приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства 
общения для удовлетворения 
разнообразных потребностей. Лучше 
ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого 
взрослого, сверстника, проявить 
внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в 
уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно 
важной его похвала. Это приводит к 
их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной 
феномен. Совершенствуется умение 
пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. В 
игровой деятельности появляются 
ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут 
меняться. В этом возрасте начинают 
появляться постоянные партнеры по 

Дети проявляют высокую 
познавательную активность. Ребенок 
нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками. Их 
речевые контакты становятся все более 
длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в 
небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности 
проявления чувств). Ярко проявляет 

интерес к игре. В игровой 
деятельности дети седьмого года 
жизни уже могут распределять роли до 
начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от 
ролевой речи. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре дети часто 
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утешить. Ребенок испытывает повышенную 
потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - 
радость, огорчение, страх, удивление, 
удовольствие и др. Для налаживания 
контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, 
жесты, выразительные позы и движения) 
способы общения. Осознает свою половую 
принадлежность («Я мальчик», «Я 
девочка»). Взаимодействие и общение детей 
пятого года жизни имеют поверхностный 
характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, 
чаще всего инициируются взрослым. Для 

детей с ТНР этого возраста еще характерна 
игра рядом. В игре дети выполняют 
отдельные игровые действия, носящие 
условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. К 5-ти годам 
дети могут объединяться по 2-3 человека, 
для разыгрывания простейших 
сюжетноролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 
характер. Роль называется, по ходу игры 
дети могут менять роль. Игровая цепочка 
состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 
Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию. 

игре. В общую игру может 
вовлекаться от двух до пяти детей, а 
продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое 
поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; 
умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать 
игрушки, правила игры и т. п.) - 
проявление произвольности. У детей 
начинает формироваться 
способность контролировать свои 
эмоции в движении, чему 
способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, 
настроений). Эмоциональность 
ребенка пока еще не отличается 
многообразием способов выражения 
своих чувств: радости, грусти, 
огорчения, удовольствия. Ребенок 
способен проявить сочувствие, 
сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. К 6-
ти годам в элементарном 
выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за 
растениями и животными) 
проявляется самостоятельность. 

пытаются контролировать друг друга - 
указывают, как должен вести себя тот 
или иной персонаж. Ребенок пытается 
сравнивать ярко выраженные 
эмоциональные состояния, видеть 
проявления эмоционального состояния 

в выражениях, жестах, интонации 
голоса. Проявляет интерес к поступкам 
сверстников. Способен проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора 
между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, 
терпение, умение преодолевать 
трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой 
форме. Произвольность поведения - 
один из важнейших показателей 
психологической готовности к школе. 
В трудовой деятельности освоенные 
ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание 
трудовой деятельности. 
Самостоятельность ребенка 
проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, 
которые возникают в повседневной 
жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, 
пользование простыми безопасными 
приборами — включение освещения, 
телевизора, проигрывателя и т.п.). 

Познавательно-речевое развитие 

В развитии познавательной сферы 
расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в 
окружающей обстановке. Ребенок активно 
использует по назначению некоторые 
бытовые предметы, игрушки, 
предметызаместители и словесные 
обозначения объектов в быту, игре, 
общении. Формируются качественно новые 
свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности 
ребенок учитывает свойства предметов и их 
назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 
форм; может выбрать из 3-х предметов 
разных по величине «самый большой». 
Рассматривая новые предметы (растения, 
камни и т.п.) ребенок не ограничивается 
простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и 
обонятельному восприятию. Важную роль 
начинают играть образы памяти. Память и 
внимание ребенка носит непроизвольный, 
пассивный характер. По просьбе взрослого 
ребенок может запомнить не менее 2-3 слов 
и 5-6 названий предметов. Рассматривая 
объекты, ребенок выделяет один, наиболее 
яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его 
интересуют результаты действия, а сам 
процесс достижения еще не умеет 
прослеживать. Конструктивная 
деятельность в 4-5 года ограничивается 
возведением несложных построек по 
образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. 
Ребенок может заниматься, не отрываясь 

увлекательным для него деятельностью в 

Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, 
но она вызывает интерес. В 
познавательном развитии 5-6 летних 
детей характерна не высокая 
мыслительная активность. 6-ти 
летние «почемучки» начинают 

интересоваться причинно-
следственными связями в разных 
сферах жизни (изменения в живой и 
неживой природе, происхождение 
человека), профессиональной 
деятельностью взрослых и др., то 
есть начинает формироваться 
представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 6-ти годам, 
более развитым становится 
восприятие. Дети оказываются 
способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной 
предмет. Они могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и 
из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку – величине, 
цвету; выделить такие параметры, 
как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем 
памяти. Но еще не все дети 
запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться 

В познавательной деятельности 
продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети 
называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, 
треугольников. К 7-ми годам дети 

легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 
десяти предметов разных по величине. 
Однако дошкольники испытывают 
трудности при анализе 
пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В 
старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное 
мышление. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что 
является основой словеснологического 
мышления. 6-7 лет – это возраст 
творческого воображения. Дети 
самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные 
истории. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному 
вниманию. Конструирование 
характеризуется умением 
анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. 
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течение 5- 10 минут. произвольное запоминание: дети 45 

способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. Начинает 
развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными 
использовать простыне 
схематизированные изображения для 
решения несложных задач. 
Увеличивается устойчивость 
внимания. Не всем детям 
оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в 
течение 15- 20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут 
включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по 
собственному замыслу, а также 
планирование последовательности 
действий 

Могут заменять детали постройки в 
зависимости от 45 имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая 
ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 
природного материала. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте 
ситуативно, инициируется взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Возникает 
новая форма общения со взрослым – 
общение на познавательные темы, которое 
сначала включено в совместную со 
взрослым познавательную деятельность. В 

Изменяется содержание общения 
ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в 
которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, 
которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, 
но она вызывает интерес.  

Общение детей выражается в 
свободном диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражении своих чувств и 
намерений с помощью речевых и 
неречевых (жестовых, мимических, 
пантомимических) средств. 
Продолжает совершенствоваться речь, 
в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развивается фонематический 
слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в 
сюжетноролевой игре и в 
повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический 

строй речи. 
Дети используют все части речи, 
активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится 
лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. Развивается 
связная речь: дети могут 
пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, 
но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с 
элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, 
движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического 
искусства, к литературе (стихи, песенки, 
потешки), к исполнению и слушанию 
музыкальных произведений. 
Изобразительная деятельность ребенка 
зависит от его представлений о предмете. К 
4-5 годам они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних 
дошкольников в изображении отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Замысел меняется по ходу 
изображения. Дети уже могут использовать 
цвет. Большое значение для развития 
моторики в этом возрасте имеет лепка. 
Ребенок может вылепить под руководством 
взрослого простые предметы. К 4-5 годам 

из-за недостаточного развития мелких 
мышц руки, дети не работают с ножницами, 

На шестом году жизни ребенок 
осознаннее воспринимает 
произведения художественно – 
изобразительно музыкального 

творчества, легко устанавливает 
простые причинные связи в сюжете, 
композиции и т.п., эмоционально 
откликается на отраженные в 
произведении искусства действия, 
поступки, события, соотносит 
увиденное со своими 
представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д.  
У ребенка появляется желание 
делиться своими впечатлениями от 
встреч с искусством, со взрослыми и 
сверстниками. Продолжает 
развиваться воображение. 
Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

В изобразительной деятельности 6-7 
летний ребенок свободно может 
изображать предметы круглой, 
овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и 
соединений разных линий. 
Расширяются представления о цвете 
(знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить 
розовый и голубой цвет). Старший 
возраст – это возраст активного 
рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по 
содержанию: это жизненные 
впечатления детей, иллюстрации к 
фильмам и книгам, воображаемые 
ситуации. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения. 

Изображение человека становится 
более детализированным и 
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апплицируют из готовых геометрических 
фигур. Ребенок способен выкладывать и 
наклеивать элементы декоративного узора и 
предметного схематичного изображения из 
2-4 основных частей. В музыкально-
ритмической деятельности ребенок 4-5 лет 

испытывает желание слушать музыку и 
производить естественные движения под 
звучащую музыку. К 5 годам овладевает 
элементарными певческими навыками 
несложных 45 музыкальных произведений. 
Из-за слабой регуляции 
эмоциональноволевой сферы ребенок с 
трудом перевоплощается в образ зайчика, 
медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. 

Приобретает элементарные навыки 
подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах (барабан, 
металлофон). Закладываются основы для 
развития музыкальноритмических и 
художественных способностей. 

Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность. 
Рисунки становятся предметным и 
детализированным. В этом возрасте 
дети рисуют предметы 
прямоугольной, овальной формы, 

простые изображения животных. 
Дети могут своевременно насыщать 
ворс кисти краской, промывать по 
окончании работы. Дети могут 
вырезать ножницами по прямой, 
диагонали, к 6 годам, в основном, 
овладевают приемами вырезывания 
предметов круглой и овальной 
формы. Лепят предметы круглой, 

овальной, цилиндрической формы, 
простейших животных, рыб, птиц. К 
6-ти годам ребенок выполняет 
элементарные танцевальные 
движения (пружинка, подскоки, 
кружение и т.д.). Может петь 
протяжно, при этом вместе начинать 
и заканчивать пение. круглой, 

овальной, цилиндрической формы, 
простейших животных, рыб, птиц. К 
6-ти годам ребенок выполняет 
элементарные танцевальные 
движения (пружинка, подскоки, 
кружение и т.д.). Может петь 
протяжно, при этом вместе начинать 
и заканчивать пение. 

пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 
Рисунки отдельных детей отличаются 
оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется 
трудности создать более сложное по 
форме изображение. Дети успешно 
справляются с вырезыванием 
предметов прямоугольной и круглой 
формы разных пропорций. Старших 
дошкольников отличает яркая 
эмоциональная реакция на музыку. 
Появляется интонационно-

мелодическая ориентация 
музыкального восприятия. 
Дошкольники могут петь без 
напряжения, плавно, отчетливо 
произнося слова; свободно выполняют 
танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением ноги 
на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
импровизировать, сочинять мелодию 
на заданную тему. Формируются 
первоначальные представления о 
жанрах и видах музыки. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех 
органов и систем, сохраняется потребность 
в движении.  
Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает 
индивидуальному опыту и интересу. У 

детей появляется интерес к познанию себя, 
своего тела, его строения, возможностей. 
Сохраняется высокая эмоциональная 
значимость процесса деятельности для 
ребенка, неспособность завершить ее по 
первому требованию. И хотя уровень 
функциональных возможностей 
повышается, у детей с ТНР наблюдается 

общая моторная неловкость. Большая часть 
детей имеет плохую координацию, 
выглядят моторно неловкими при ходьбе, 
беге, движениях под музыку.  
Возникает интерес к определению 
соответствия движений образцу. Дети 
испытывают свои силы в более сложных 
видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои 
силы со своими возможностями. 
 Основные двигательные умения и навыки 
сформированы недостаточно, движения 
ритмично не организованы, повышена 
двигательная истощаемость, снижена 
двигательная память и внимание. Мелкая 
моторики развита недостаточно. Начинает 
развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети 
ориентируются в значительной мере на 
оценку воспитателя. 
 В 4-5 лет у детей совершенствуются 
культурно-гигиенические навыки (хорошо 
освоен алгоритм умывания, одевания, 
приема пищи): они аккуратны во время еды, 
умеют правильно надевать обувь, убирают 

на место свою одежду, игрушки, книги.  

В этом возрасте продолжается рост 
всех органов и систем, сохраняется 
потребность в движении. 
Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает 
индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. 
Сохраняется высокая эмоциональная 
значимость процесса деятельности 
для ребенка, неспособность 
завершить ее по первому 
требованию. Появляется способность 
к регуляции двигательной 

активности. У детей сохраняется 
интерес к познанию себя, своего 
тела, его строения, возможностей. У 
детей возникает потребность 
действовать совместно, быстро, 
ловко, в едином для всех детей 
темпе; соблюдать определенные 
интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. 
Уровень функциональных 
возможностей повышается 
Позитивные изменения наблюдаются 
в развитии моторики. Дошкольники 
лучше удерживают равновесие 
перешагивая через небольшие 
преграды, нанизывает бусины (20 
шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. В 5 лет 
у детей совершенствуются 
культурно-гигиенические навыки 
(хорошо освоен алгоритм умывания, 
одевания, приема пищи): они 
аккуратны во время еды, умеют 
правильно надевать обувь, убирают 
на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном 

Продолжается процесс окостенения 
скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными 
видами движений. Тело приобретает  
заметную устойчивость. В этом 
возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго 
бегать, выполнять сложные 
физические упражнения. У семилетних 
детей отсутствуют лишние движения. 
Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, 
могут выполнить ряд движений в 
определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя 
(произвольная регуляция движений). 
Ребенок уже способен достаточно 
адекватно оценивать результаты 
своего участия в подвижных и 
спортивных играх соревновательного 
характера. Удовлетворение 
полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает 
положительное отношение к себе и 
своей команде («мы выиграли, мы 
сильнее»). Имеет представление о 
своем физическом облике (высокий, 
толстый, худой, маленький и т.п.) и 
здоровье, заботиться о нем. Владеет 
культурно - гигиеническими навыками 
и понимает их необходимость. 

Полезные привычки способствуют 
усвоению основ здорового образа 
жизни. 
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В элементарном самообслуживании 
(одевание, раздевание, умывание и др.) 
проявляется самостоятельность ребенка. 

самообслуживании (одевание, 
раздевание, умывание и др.) 
проявляется самостоятельность 
ребенка. 

 

 

1.1.3.2.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- 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; 

- 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. 

Учитывая особенности детей с ТНР, программа включает: 

- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 

нарушениями речи; 

- организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских 

усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи; обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных и коррекционноразвивающей 

областей и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы.  

- гибкое варьирование организации образовательного процесса путем 

расширения/сокращения содержания отдельных образовательных областей, использования 

соответствующих методик и технологий.  

- постоянный  мониторинг результативности образования, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2  Планируемые результаты реализации  Програмы 
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Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии со Стандартом 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 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры 

освоения 

Программы детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

речи; 
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 
могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
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26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 
движения с музыкальным сопровождением; 
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры 

освоения 

Программы детьми 

4-6  лет с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 
17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
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педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры 

на этапе 

завершения 

освоения 

Программы. 

Дети 7-8 лет 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 
21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
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эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и ФАОП ДО, 

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

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ 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 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР, с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Обучающиеся с ТНР в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности ТНР, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся с ТНР, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

- cразнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- cразнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- cразнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Уровни системы оценки качества реализации Программы 

 
Диагностика развития 
ребенка раннего и 

дошкольного возраста с 

ТНР 

Используется как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 
получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе 

Внутренняя оценка, 

самооценка ДОУ 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР. 

 

Оценка качества 

психолого-

педагогических условий 

реализации 

Важнейший  элемент системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ.. 

Психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
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адаптированной 

образовательной 

программы  для 
обучающихся с ТНР 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

 

Внешняя оценка ДОУ, в 

т.ч. независимая 

профессиональная и 

общественная оценка 

Задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

 

 
Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР 

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов 

педагогической диагностики: 
Формы проведения 

педагогической диагностики 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ продуктов детской деятельности. 
Игровые проблемные ситуации. 

Решаемые задачи  

 
1.Определение исходного, промежуточного и итогового показателей качества 

выполнения задач образовательных областей (обязательная часть) 

2. Определение результатов решения воспитательных задач. 

Уточнение/ подтверждение данных проведения диагностики 

Периодичность, ответственные Начальный этап освоения Программы, воспитатель, учитель-логопед. 

Завершающий этап освоения Программы, воспитатель, учитель-логопед. 

По мере необходимости, воспитатель, учитель - логопед 
Способы фиксации Карты наблюдений 

 
Направления 

развития 

Методы Срок проведения Ответственные 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, игровые 

проблемные ситуации 

Сентябрь 

 

Первичный 

мониторинг с 

целью 

определения 

образовательных 

траекторий 

воспитанников.С

ентябрь 

Май 

 

Итоговый 

мониторинг с 

целью выявления 

степени освоения 

Программы в 

своем возрастном 

диапазоне. 

Воспитатели 

Познавательное развитие Наблюдение, игровые 

проблемные ситуации 

Воспитатели 

Речевое развитие Наблюдение, 

игровые проблемные 

ситуации 

Воспитатели 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Наблюдение, 

игровые проблемные 

Воспитатели, 

музыкальный 
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ситуации руководитель 

Физическое развитие Наблюдение, 

игровые проблемные 

ситуации 

Воспитатели.инстру

ктор по физической 

культуре 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. Логопедическое обследование - 

диагностика проводится в периодичностью 2 раза в год (в начале учебного года и в конце). 

 

1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ (педагогами, 

воспитанниками, родителями (законными представителями),  нацелена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста  и представляет выбор парциальных образовательных программ,  

методических пособий, технологий , а также  форм организации работы с воспитаннками, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Выстраивается с учетом: возрастных и индивидуальных особенностей, национальных, 

социокультурных и иных условий, региональных программ, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   сложившихся традиций ДОУ.  

 

 

Парциальные  программы дошкольного образования, методические пособия, 

технологии, проекты, используемые  для реализации 

 вариативной части  Программы 

 
Наименование 

программы, технологии, 

методики /автор 

Цель Краткое описание 

«Технологии эффективной 

социализации детей 3-7 

лет: система реализации, 

формы, сценарии» 
Авторский коллектив:  

Н. П. Гришаева, Л. Н. Белая, 

Е. В. Брынцева, И. В. 

Гурьева, Н. И. Кузнецова,  

Е. Н.Лаврова, И. О. Левина, 

О. В. Максимова, С. В. 

Проскурина, О. А. 

Рахматулина, В. А. 

Синицына, Л. М. Струкова, 

О. В. Сысоева, М. А. 

Чижикова, Л. В. Шестакова. 

Создание условий для 

эффективной социализации 
ребёнка-дошкольника: 

формирования  и развития  у 
него саморегуляции 

поведения, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности — качеств, 

необходимых не только для 

успешной адаптации и 

обучения в школе, но и для 

жизни в современном 

обществе.  

 

Предлагаемая система социализации дошкольника 

включает девять технологий, которые могут быть 

использованы как все вместе, так и каждая 

отдельно.  
Значимый эффект социализации достигается 

применением этих технологий всех вместе в 

течение 3—5 лет работы. Ребёнок проходит круг 

«Ситуаций месяца» начиная с поступления в ДОУ 

и до выпуска в школу несколько раз (каждый раз 

на своём возрастном уровне). 

Книга дополнена разделом «Примеры из опыта 

внедрения технологий социализации 

дошкольника».  

«Ступеньки к школе»: 

образовательная программа 
дошкольного образования. 

М. М. Безруких, Т. А. 

Филиппова 

 

Создание условий для 

формирования 

предпосылок учебной 

деятельности, 

обеспечивающих успешную 

адаптацию к школе и 

достижение уровня развития, 

необходимого для успешного 

освоения основных 

образовательных программ 

начального общего 

образования с учётом 

индивидуальных 

Разработана на основе многолетних 

фундаментальных исследований 
физиологического и психофизиологического 

развития ребёнка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. Программа соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования, 

выстроена с учётом актуальных задач развития 

детей 3—7 лет.  

Программа входит в УМК «Ступеньки к школе», 

который предлагает 20 развивающих пособий для 

детей от 3 до 7 лет, таких как пособия «Азбука для 

дошкольников» и «Звуки и буквы» (в 3 частях), 

«Познаём мир» (развивающие игры с карточками) 
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особенностей развития 

каждого ребёнка. 

 

и другие, а также методические рекомендации с 

календарно-тематическим планированием.  

Программа адресована педагогам, специалистам 
дошкольных образовательных организаций и 

родителям. 

Образовательная деятельность в рамках 

Программы направлена на формирование всех 

школьно-значимых функций (внимания, 

вербальной и зрительной памяти, зрительно-

пространственного восприятия, зрительно-

моторных координаций, различных компонентов 

речи, а также сложнокоординационных движений 

и общего моторного развития) и снижение рисков 

дезадаптации  при переходе на уровень начального 
общего образования. 

Особым преимуществом программы является 

возможность её использования в работе с детьми-

билингвами. 

Авторская программа  «От 

колыбели до школы», 
2002г 

Авторский коллектив:  

педагоги  детского сада №35 

г.Выборга 

Научный руководитель: Ранц 

Светлана Никифоровна. 

 

Создание условий для 

формирования  духовно-

нравственной, 

разносторонне развитой, 

творческой личности 

ребенка посредством 

приобщения к традиционной 

народной культуре. 

 

Программа основана на  опыте  работы 

педагогического коллектива,. 

Программа  содержит  методические рекомендации 

по воспитанию детей  «Воспитание детей на 

традициях и обычаях русского народа» 

В программу включен сборник малых  форм 

фольклора : прибаутки, заклички, загадки, 

пословицы и поговорки, скороговорки, считалки,  

сказки; подборка   музыкальных  обрядовых  

праздников  и развлечений , игры на русских 

народных инструментах, русские народные игры.  

В программе  представлен раздел «Прикладное 
искусство», предполагающий знакомство детей  

шитьем, с элементами  русской вышивки, с 

изготовлением народных игрушек.   

В программу включен раздел «Работа  с 

природным материалом», предполагающий 

обучение детей изготовлению поделок из бересты, 

соломы, листьев, шишек и т.д. 

Всероссийский  

природоохранный 

социально-образовательный  

проект «Эколята-

Дошколята». 

Формирование у ребёнка 

богатого внутреннего мира и 

системы ценностных 

отношений к природе, её 

животному и растительному 
миру, развитие внутренней 

потребности любви к 

природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка 

культуры природолюбия. 

Инструмент экологического воспитания и 

образования детей дошкольного возраста по 

формированию  экологической культуры и 

культуры природолюбия. 

В рамках реализации Проекта предусматривается 
разносторонняя деятельность с использованием 

образов сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы. Данная деятельность 

способствует усвоению ребёнком во время 

воспитательно- образовательного процесса 

теоретических эколого-биологических, 

географических и других специальных знаний и 

умений, а также основ коммуникативной, речевой 

и общей культуры. Проект представляет собой 

комплекс занятий, заданий и мероприятий, 

учебных и учебно-методических пособий, 
тематических книг, игр, аудио, видео материалов, 

 подчиненный целям воспитания у детей любви, 

бережного и уважительного отношения к природе. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательныз областях 
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В содержательном разделе Программы представлены: 

1. 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. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

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

образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

2. 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; 

3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 
 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учитываются  общие и специфические принципы и подходы к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимается  во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей/комбинированной направленности осуществляется 

реализация  Программы для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- 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. 
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2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств 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 их 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. 

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» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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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 т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной 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. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

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 т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной 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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
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1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 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. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
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В познавательной области 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. 

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 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 сборно-разборные 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?»). 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 
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свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

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). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

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 
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различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- 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 ДОУ право выбора способа речевого развития обучающихся, в т.ч. с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 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 
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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. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

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 педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

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 
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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, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 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. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. 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. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (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 
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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. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

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

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 (звуковысотный, 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) 

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. 
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2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно 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. 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

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. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 
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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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

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

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. 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. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

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

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 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, 
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в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

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

индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 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. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания 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 
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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. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с  ТНР 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в ДОУ  и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
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на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

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

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1 2 3 4 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

осуществляемая в ходе режимных процессов 

самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя с 
ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает ребенка 

чему-то новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, 
при которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправны

е партнеры 

совместная деятельность группы 

детей под руководством 

педагога, который на правах 
участника деятельности на всех 

этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) 

направляет совместную 

деятельность группы детей 

совместная 

деятельность детей со 

сверстниками без 

участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в 

этой ситуации не 

является участником 

деятельности, но 

выступает в роли ее 

организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих 

детей 

самостоя

тельная, 

спонтанн

о 

возника

ющая, 

совместн

ая 

деятельн

ость 

детей без 

всякого 

участия 

педагога. 

Это 

могут 

быть 

самостоят

ельные 

игры 

детей 

(сюжетно

-ролевые, 

режиссер
ские, 

театрализ

ованные, 

игры с 

правилам

и, 

музыкаль

ные и 

другое), 

самостоят

ельная 
изобразит

ельная 

деятельно

сть по 

выбору 

детей, 

самостоят

ельная 

познавате

льно-

исследова
тельская 

деятельно

сть  

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и 

Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и 

изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к планированию детской деятельности 

и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; 

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 
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общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое) 

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

и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, лучших образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое) 

организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 
деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

 

культурные практики  

 

дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их 

организовывать культурные практики педагог может во вторую 

половину дня  

деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких 
образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания 
образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и 
исследовательских проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 

творческий субъект 

(творческая инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и 

волевой субъект 

(инициатива 
целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания 

познавательно-исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект 
исследования 

(познавательная 

инициатива) 

коммуникативная практика 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и 

собеседник 

(коммуникативная 

инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21 

чтение художественной литературы 

дополняет развивающие 

возможности других 

культурных практик детей 

дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-
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при организации занятий педагог использует 

опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках 
сформировавшихся подходов 

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности) 

введение термина «занятие» не означает 
регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения 

детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

 

на прогулке  
 

занимает центральное место в жизни 

ребенка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной 

деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, 

развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные 

навыки кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность, инициативу и 

другое 

выполняет различные функции:  

обучающую; познавательную; 

развивающую; воспитательную; 

социокультурную;  коммуникативную;  

эмоциогенную; развлекательную;  

диагностическую; 

психотерапевтическую; другие 

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

элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

выступает как: форма организации 

жизни и деятельности детей; средство 

разностороннего развития личности 

ребенка; метод или прием обучения; 

средство саморазвития; 

самовоспитания; самообучения;  

саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в режиме дня, в 
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к её организации максимально используются все 

варианты её применения в дошкольном 

образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 

движений 
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Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать 

новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 
познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие 

детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, 

которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОУ, используя приемы 

поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность 

стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество 

своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать 

детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой 
ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает 

любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные 

для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. 

Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

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

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать 

способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

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

модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в 

ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 
деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. 

В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

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

загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной 

деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина 

дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.  

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности  

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребёнок активно проявляет 

потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится 
через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. 

У ребёнка наблюдается высокая 

активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым условием 
для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни и деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. 

 Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать 

для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагогу важно обращать внимание 

на педагогические условия, которые 

развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Важно поддержать данное 

стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность 

детей младшего дошкольного 
возраста, использовать 

педагогические приемы, 

направленные на развитие 

стремлений ребенка 

наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их 

свойства и качества. 

Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные 

приемы. 

Педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для 
самостоятельного решения задач. 

Ребенок задает различного 

рода вопросы. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и 

поддерживать их 

познавательную активность, 
создавать ситуации, 

побуждающие ребенка 

самостоятельно искать 

решения возникающих 

проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. 

Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять 
особое внимание доверительному 

общению с ребенком. 

Педагог регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все 

более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно 
поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет 

ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое 

внимание организации 

вариативных активностей 

детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, 

в экспериментах, в рисовании, 
в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные 

импровизации и тому 

подобное), в двигательной 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают 

опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 
поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам 
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деятельности. 

 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные 

для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. 

Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

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

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), 

обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в 

ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 
деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В 

пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

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

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

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной 

деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина 

дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 
Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности 

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребёнок активно проявляет 

потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится 

через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. 

У ребёнка наблюдается высокая 

активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым условием 

для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни и деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. 

 

Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать 
для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагогу важно обращать внимание 

на педагогические условия, которые 

развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и 

творчество. 
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Важно поддержать данное 

стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность 

детей младшего дошкольного 
возраста, использовать 

педагогические приемы, 

направленные на развитие 

стремлений ребенка 

наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их 

свойства и качества. 

 

Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные 

приемы. 

Педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для 
самостоятельного решения задач. 

Ребенок задает различного 

рода вопросы. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и 

поддерживать их 
познавательную активность, 

создавать ситуации, 

побуждающие ребенка 

самостоятельно искать 

решения возникающих 

проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. 

Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую 
познавательную активность, уделять 

особое внимание доверительному 

общению с ребенком. 

Педагог регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все 

более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные 
умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за 

стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших 

затруднений. 

 

При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое 

внимание организации 

вариативных активностей 

детей, чтобы ребенок получил 
возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, 

в экспериментах, в рисовании, 

в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные 

импровизации и тому 

подобное), в двигательной 

деятельности. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 
приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: 

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам 

 

 

 

2.5. Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 

у обучающихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

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

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

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

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР: 

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

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
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1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в 

начале и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

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

детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

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

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

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз в 

два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

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

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

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

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

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

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

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

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

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 
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условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

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

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

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

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

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

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

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

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

2.6.1. Цели м задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся  с ТНР 

 

Цели программы коррекционно-развивающей работы (далее – КРР): 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 
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программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

2.6.2. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся  с ТНР 

 

Программа КРР 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; 

- 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 родителями (законными представителями). 

 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

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

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений 
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и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- 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 предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР,которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

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

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  
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Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- 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 обучающихся, их 

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

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествуетпредварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ 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. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

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

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

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

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

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
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Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

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

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

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

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

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций.  

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

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность 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 педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных 

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

ребенку с ТНР.  

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

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (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.  
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При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

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

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковыхвозможностей обучающихся с ТНР: 

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыковогоразвития 

обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 
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звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

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 (законных 

представителей), 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).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

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

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

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

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 
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правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

4. 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. 

5. 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 с уменьшительным и увеличительным значением 

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

жадность - щедрость).  

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

красен, бить баклуши). Подбирать 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). 

6. 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 
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экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. 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), упражнение в 

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

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

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

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

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

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 
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«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями.  

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
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единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 

намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, 

педагогпсихолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной 

деятельности и по заданию логопеда. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. 

 
Формы 

образовательной 

деятельности с 

детьми ТНР 

 

Задачи 

 

Методическое обеспечение 

Коррекционное 

логопедическое 

занятие 

1 - расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразования, 

различных типов синтаксических 
конструкций. 

 2 - Формирование предметного 

предикативного и адъективного словаря, 

экспрессивной речи. 

 3 - Формирование грамматических 

стереотипов словообразования и 

словоизменения в экспрессивной речи.  

4 - Формирование синтаксической структуры 

предложения. 5 - Формирование связной речи. 

6- Обучение грамоте: звукобуквенный анализ 

слов 

Адаптированные программы для 

дошкольников с ТНР: - под ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. - Н. В. Нищевой, - Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, - Т.В. 

Тумановой - Методические пособия: 
Волосовец Т.В. «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников». 

Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 5-6 лет». 

«Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет». Архипова Е. В. «Стѐртая 

дизартрия у детей». Фомичѐва М. Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения». Л.Б. Баряева, Л. В. 

Лопатина. Учим детей общаться. И. Н. 

Лебедева Развитие связной речи 
дошкольников. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа в группе 

(развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации и 

движений, 

коррекция проблем 

общения) 

1 - расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного и бытового опыта детей.  

2-развивать фразовую речь в ходе 

комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному 

материалу, содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 3- совершенствовать планирующую функцию 

речи детей: намечать основные 

Адаптированные программы для 

дошкольников с ТНР: - под ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. - Н. В. Нищевой, - Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, - Т.В. 

Тумановой Методические пособия: 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. «Речевые 

игры Крупенчук О.И. «Научите меня 

говорить правильно!» Лопатина 

Л.В.,Позднякова Л.А. «Логопедическая 

работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников» 

Сергиенко Г.Н. «Учимся, говорим, 
играем» Кольцова М.М. Рузина «Ребѐнок 

учится говорить» 

Коррекционная 

работа учителя-

логопеда 

1 - расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразования, 

различных типов синтаксических 

конструкций.  

2 - Формирование предметного 

предикативного и адъективного словаря, 

экспрессивной речи. 

 3 - Формирование грамматических 
стереотипов словообразования и 

словоизменения в экспрессивной речи. 

 4 - Формирование синтаксической структуры 

предложения.  

5 - Формирование связной речи. 

 6- Обучение грамоте: звукобуквенный анализ 

Адаптированные программы для 

дошкольников с ТНР: - под ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. - Н. В. Нищевой, - Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, - Т.В. 

Тумановой Методические пособия: 

Архипова Е.Ф. «Логопедическая работа с 

детьми раннего возраста Голубева Г.Г. 

«Преодоление нарушений звуко-слоговой 

структуры слова» Т. В. Александрова. 

«Практические задания по 
формированию грамматического строя у 

дошкольников». Н. В. Нищева «Система 

коррекционной работы « 
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слов 

Коррекционно - развивающая работа педагога – психолога 
 

Формы 

образовательной 

деятельности с 

детьми ТНР 

 

Задачи 

 

Методическое обеспечение 

Коррекционная 

работа педагога - 

психолога 

(индивидуальная) 

Коррекция агрессивного поведения 2) 

Коррекция повышенной возбудимости 

3)Коррекция страхов ,тревожности 4) 

Коррекция истерических состояний 

5)Коррекция гиперактивного поведения 6) 
Коррекция упрямства, негативизма 

Коррекционно - развивающая программа 

Адаптированная образовательная 

программа для дошкольников под 

редакцией проф. Лопатиной Л.В. 

Индивидуальная коррекционно - 
развивающая программа для 

гиперактивных детей Игнатова Л.В. 

Методические пособия: Коррекционно - 

развивающие занятия по снятию агрессии 

С.В.Лесина,Г.П.ПоповаТ.Л.Снисоренко 

И.Л. Арщишевская «Работа психолога с 

гиперактивными детьми» 

«Психологическая помощь 

дошкольнику» Н.Яковлева, Васькова, 

А.А. Политыкина. Справочник педагога - 

психолога 

Индивидуальные 

психологические 
тренинги 

1) формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти 
зрительно пространственных представлений 2) 

Формирование мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 3)Становление классификации 

4) Формирование позитивных установок к 

различным видам творчества 5) Развитие 

воображения 

«Коррекционно развивающая программа: 

Примерная коррекционно развивающая 
программа под редакцией Л.В.Лопатиной 

Методическая литература: 

«Коррекционно - развивающие занятия» 

В.А. Шорохиной по всем возрастным 

группам Программа для детей под 

редакцией А.А.Осиповой «Диагностика и 

коррекция внимания» Чувствуем - 

познаем - размышляем» - комплексные 

занятия для развития 

Коррекционная 

работа педагога - 

психолога 
(подгрупповая 

работа) 

1) Формирование произвольного, слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно - пространственных  
2) формирование мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации  

3) Усвоение нравственных ценностей  

4) Развитие общения и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками  

5) становление социального интеллекта 6) 

Становление эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

7) Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками  

«Коррекционно развивающая программа: 

Пимерная коррекционно развивающая 

программа под редакцией Л.В.Лопатиной 
Программа для детей под редакцией 

А.А.Осиповой «Диагностика и коррекция 

внимания Методическая литература: 

«Коррекционно - развивающие занятия» - 

комплекс мероприятий по развитию 

воображения под редакцией С.В. 

Лесиной «Давай поиграем» Тренинговое 

развитие и коррекция Эмоционального 

мира дошкольников 4 - 6 лет, 

Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений «Чувствуем - познаем - 
размышляем» - комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально - 

волевой сферы у детей 5-6 лет М.В. 

Ильина 100 2.7.Комплекс 

 

2.8.  Рабочая программа воспитания 

 

2.8.1. Пояснительная записка 

Целевой раздел Рабочей программы воспитания. 

Цели и задачи Рабочей программы воспитания. 

Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания 

 

 В содержательный раздел Программы ДОУ входит рабочая программа воспитания ДОУ, 

которая раскрывает задачи  и направления воспитательной работы, предусматривает 
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приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

Цель воспитания Задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - 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. 

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. 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей 

 

1.Патриотическое направление воспитания. 

В основе лежат ценности Родина» и «Природа» 

 
Цель. Формирование у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны 

Задачи Задачи образовательных областей 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Цель. Формирование у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны 

Задачи Задачи образовательных областей 

Формировать «патриотизм наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
Приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа 

Формировать «патриотизм защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности Формировать «патриотизм 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)  

• Воспитывать «патриотизм 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) 

Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России 

Познавательное развитие 

Приобщать к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России. 

Воспитывать  уважительное отношение к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа 

 

 

2.Духовно-нравственное направление воспитания 

В основе лежат ценности «Жизнь», «Добро», «Милосердие» 
 

Цель. Формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

Задачи Задачи образовательных областей 

Развивать ценностно - смысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности. 

Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 
культурно-историческом и 

личностном аспектах 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать любовь к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

Воспитывать уважительное отношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности 

Воспитывать социальные чувства и навыки: способность к 
сопереживанию, общительность, дружелюбие  

Формировать навыки сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции 

Создавать условия для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы 

Речевое развитие 

Воспитывать отношение к родному языку как ценности, развивать 

умение чувствовать красоту языка, стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

 

 

3.Социальное направление воспитания. 

В основе лежат ценности. «Человек», «Семья», «Дружба»,«Сотрудничество» 

 
Цель. Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми 

Задачи Задачи образовательных областей 

Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов. 

Воспитывать стремление жить в 

Социально-коммуникативное развитие 

Содействовать становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном 

Речевое развитие 
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соответствии с моральными принципами 

и нормами и воплощать их в своем 

поведении.  
Воспитывать уважение к другим людям, 

к законам человеческого общества.  

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

Развивать нравственные представления, 

формировать навыки культурного 

поведения 

Способствовать овладению детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения 

Художественно-эстетическое развитие 

Создавать условия для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности,  

Поддерживать готовности детей к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми) 

Физическое развитие 

Воспитывать активность, самостоятельность, уверенности в своих 

силах, развивать нравственные и волевые качества 

 

4. Познавательное направление воспитания. 

 В основе лежит ценность «Познание» 

 
Цель. Формирование ценности познания 

Задачи Задачи образовательных областей 

Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать 

становлению целостной 
картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное отношение 

к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека 

Познавательное развитие 

Воспитывать отношение к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны. 

Воспитывать уважительное, бережное и ответственное отношения к природе родного 

края, родной страны. 
Способствовать приобретению первого опыта действий по сохранению природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формировать целостную картину мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми 

Физическое развитие 

Развивать навыки здорового образа жизни.  

Формировать у детей возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре.  

Способствовать становлению эмоциональноценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами. 

 

5. Физическое и оздоровительное.  

В основе лежат ценности «Здоровье» 

 

Цель. Формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности 

Задачи Задачи образовательных областей 

Спосоствовать становлению осознанного 

отношения к жизни как основоположной 

ценности  

Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека 

 

Физическое развитие 

Развивать навыки здорового образа жизни 

Формировать у детей возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре 

Способствовать становлению эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами 

 

6.Трудовое направление воспитания.  

В основе лежит ценность «Труд» 

 
Цель. Формирование ценностного отношения детей к труду, 

 трудолюбию и приобщение ребёнка к труду 

Задачи Задачи образовательных областей 

Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи;  

Воспитывать стремление приносить 

Социально-коммуникативное развитие 

Поддерживать трудовое усилие, формировать привычку к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи 

Формировать способность бережно и уважительно относиться к 
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пользу людям результатам своего труда и труда других людей. 

 

7. Эстетическое направление воспитания.  

В основе лежат ценности «Культура» и «Красота» 

 
Цель. Становление у детей ценностного отношения к красоте 

Задачи Задачи образовательных областей 

Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 
искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить 

Художественно-эстетическое развитие 

Воспитывать эстетические чувства (удивление, радость, восхищение, любовь) 

к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства 
(в соответствии с возрастными особенностями) 

Приобщать к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура» 

Способствовать становлению эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

Формировать целостную картину мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми 

Создавать условия для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности  

Поддерживать готовность детей к творческой самореализации  

 

Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР  (до 8 лет). 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры воспитательной работы  

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 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 российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

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. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

2.8.2. Содержательный раздел Рабочей программы воспитания 
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Уклад образовательной организации. 

Воспитывающая среда образовательной ДОУ. 

 Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные 

представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители)  

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Уклад ДОУ 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

 

Ключевые характеристики  Уклада ДОУ 
 

Основные 

характеристики 
Содержание 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОУ 
соответствуют 
основным принципам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы  и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

- следование  нравственному примеру 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- безопасность  жизнедеятельности. 

Сотрудничество, 

открытость 

Педагоги совместно с родителями обсуждают актуальные вопросы, решают 

возникшие проблемы, а также делятся информацией, опытом, идеями. В атмосфере 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

происходит объединение усилий  в вопросах развития и воспитания детей. 

Привлечение родительской общественности к решению управленческих задач 

(Управляющий совет ДОУ) и реализации проектов позволяет вывести это 

взаимодействие на высокий уровень партнерских отношений. 

Профессионализм, 

высокое качество 

образовательных 

услуг 

Развитие организации неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. 
Педагоги ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 

умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением 

компетенций в разных формах. Ценными становятся такие характеристики 

персонала, как ориентация на нововведения, открытость всему новому, 

заинтересованность в реализации инноваций, профессиональное развитие в 

соответствии со стратегическими ориентирами. Стимулирование интереса к своей 

деятельности, где в основе интереса – прежде всего, внутреннее побуждение. 

Индивидуализация Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса  ориентировано на 

интересы и возможности каждого участника образовательных отношений. В ДОУ 
создаются условия для развития индивидуальных способностей, раскрытия 

заложенного природой потенциала, возможности самореализации как ребенка, так и 

педагога. 
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Вариативность и 

разнообразие 

Неотъемлемая составляющая образовательного процесса.  

Работа ДОУ выстраивается в учетом социального заказа государства и родителей, а 

также исходя из особенностей развития детей.  
Достигается за счет сочетания парциальных и авторских программ, а также за счет 

сетевого взаимодействия. 

Инновационность Педагоги ДОУ нацелены на самообразование, отбор и введение в практику новых 

эффективных технологий, форм, методов, повышающих эффективность и качество 

образовательного процесса и отвечающих современным требованиям 

государственной политики. Инновационный характер современного дошкольного 

образования направлен на сохранение позитивных достижений ДОУ и внедрение 

современных педагогических технологий. В том числе информационно-

коммуникационных технологий и обеспечении личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развивать его 

социальные компетенции в условиях интеграции усилий семьи и ДОУ. При этом 
пристальное внимание уделяется безопасности информационной среды. 

Ценностное 

единство и 

совместность. 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

Образ ДОУ, 

его особенности, 

символика, внешний 

имидж 

Положительный имидж и привлекательный образ ДОУ  является результатом 

многолетнего опыта работы - умения сохранять лучшие традиции прошлого и 

осуществления современных инновационных тенденций развития учреждения. Наше 

дошкольное учреждение неоднократно становилось победителем и призером в 

конкурсах среди ДОО, Ленинградской области, на всероссийском уровне.  

Эмблема детского сада связана с предыдущим названием ДОУ – «Радуга»– 

«солнечная дуга»  - радует, напоминает нам о том, какой прекрасный мир вокруг, как 

в нем приятно и разумно можно жить. Образ радуги  стал символом и эмблемой 

ДОУ. Он олицетворяет милосердие, любовь к людям и отражает принцип 
доброжелательного и радушного отношения к каждому, кто приходит в детский сад.  

В ДОУ есть символ объединения  3-х  дошкольных учреждений – кукла Журадушка 

(соединяет воедино  предыдущие названия Учреждений: «Журавль», «Радость» и 

«Радуга») 

Территория ДОУ благоустроена и отвечает современным требованиям. 

Прогулочные площадки имеют зеленые насаждения и оснащены современным 

физкультурным и игровым оборудованием. На площадках имеются детские качели, 

горки, закрывающиеся песочницы, метеоплощадки для проведения познавательной и 

опытно-экспериментальной деятельности,  

площадки для  ознакомления с правилами дорожного движения.  На детских 

верандах размещены развивающие игры и стенды.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрастным 
особенностям детей и содержанию ОП ДО, строится с учетом принципов 

полифункциональности, вариативности, доступности, комфортности и способствует 

разностороннему развитию детей.  

Организация образовательного пространства позволяет обеспечивать активность 

воспитанников в разных видах деятельности, проявлять творчество и 

самостоятельность, активность и инициативу. Кроме того, ребенок от части сам 

является создателем предметно-пространственной среды. Выставки детских 

творческих работ размещаются в фойе детского сада и в творческих уголках групп. 

В учреждении функционируют: музыкально/физкультурные залы;  кабинеты 

учителей-логопедов,  кабинет психолога, медицинские блоки.  

Внешний облик помещений ДОУ эстетически привлекателен и соответствует целям 
образования. Каждое групповое помещение имеет своё индивидуальное оформление.  

В группах созданы центры для различных видов детской деятельности, 

обеспечивающие свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется 

в соответствии с тематикой, временем года и пр., что стимулирует познавательную, 

игровую, исследовательскую активность детей.  

Педагоги в своей работе используют современную аудио- и видеоаппаратуру, а также 

ИКТ. Выход в интернет, который имеют все компьютеры, осуществляется через WI-

FI.  

Реализации информационной политики учреждения ведется через ведение сайта 

ДОУ, сообщества  в мессенджерах и соцсетях. 
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Имидж  педагога Обладает высоким профессионализмом, компетентностью, организаторскими 

качествами, работоспособностью, высокой нравственностью, личным авторитетом, 

стремится к демократическому стилю общения, имидж педагога – это 
инструментарий, помогающий воздействовать  на воспитанников и родителей  

(голос, пластика, мимика, внешние данные). 

Имидж выпускника Портрет старшего дошкольника, готового к обучению в школе: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

- любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задаёт 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

- эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 
плохо». Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 
им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности 

к нему; о мире. 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
- овладевший необходимыми умениями и навыками, необходимыми  для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребёнка и степень их 

сформированности 

Отношения к 

воспитанникам,  их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОУ 

 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

-  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка, партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

 

Культура поведения 

педагогов 

Культура поведения педагогов в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия жизни и 

развития детей.  

Кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям)  и 

приветствует родителей и детей первым;  

-  улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  
-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

-  уравновешенность, самообладание, выдержка;  

- тон общения дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей (законных представителей)  и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему:  

- 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;  

-  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Основные традиции  

организации 

воспитательного 

процесса в ДОУ 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются общепринятые всеми 

участниками образовательного процесса событийные мероприятия, в которых 

участвуют воспитанники, родители (законные представители), педагоги и другие 

сотрудникиДОУ (основные государственные и народные праздники тематические 

мероприятия;  социальные и экологические акции;  выставки совместного творчества 

детей и родителей); 

 -  коллективное планирование, разработка, подготовка и проведение общих 

мероприятий; создания творческих групп педагогов, разработка  коллективных 

проектов. 
- система наставничества при  организации воспитательных мероприятий: более 

опытные педагоги оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам, которые только 

пришли в профессию. 

- организация и проведение совместных мероприятий, в которых  принимают участие 

дети разных возрастов. Взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности; 

- дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

которые систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. 
Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической 
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и художественной значимостью. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду –  основа воспитательной 

работы.  Это  эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 
коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству. В то же время в рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

Утро в каждой возрастной группе начинается с ритуала приветствия.. Происходит 

позитивный настрой, обмен новостями, совместное планирование предстоящего дня. 

Заканчивается день «Вечерним кругом», где подводятся итоги дня, обсуждаются и 

анализируются события, а также проблемные ситуации, дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Традиционные события на уровне ДОУ:  

Тематические праздники (сезонные, фольклорные, общегражданские и 
государственные:  Осенины, День матери, День отца,  «День Победы», «День 

защитников Отечества», Международный женский день, Новый год, Масленица,  

День России, День Российского флага и др.);  

Тематические недели, дни («День открытых дверей», «Осенняя ярмарка», «День 

Здоровья», «День Эколят», «Неделя безопасности»;  «Театральная неделя», 

«Радужнаянеделя»; «Творческие  мастерские» и др.). 

 Тематические выставки («Вот оно какое – наше лето», «Созвездие талантов» 

(пруроченная к Дню работников дошкольного образования), «Говорят: у мамы руки 

золотые»  (приуроченная к Днбю матери), «Осенние фантазии», «Новогодние 

чудеса»,  «Пасха», «Загадочный космос» и др.) 

Социальные и экологические акции («Книга памяти», «Покормите птиц зимой»,  

«Сдай батарейку – спаси ежа», «Крышечки доброты», «Снегу – бой!», «Огород на 
подоконнике»  и др.) 

Благоустройство и озеленение территории  («Посади тюльпан – загадай  желание», 

«Мисс – клумба», с»Субботник с Эколятами») 

Традиции группы:  

«Утро радостных встреч»; «День именинника»; благоустройство участков;  

оформление групп,  изготовление подарков своими руками к тематическим дням и 

праздникам;  создание книжек-малышек; поход в гости с концертными и 

театрализованными номерами в соседние группы.  

Ключевые  правила 

ДОУ 

Направлены на создание безопасной, комфортной и благоприятной обстановки, где 

каждый ребенок и каждый член коллектива чувствуют себя защищено и спокойно: 

- уважение человеческого достоинства; 

- охрана жизни и здоровья; 
- защита от оскорбленияличности, всех форм физического и психического насилия  

 

 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда ДОУ – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. 

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.  

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности 

 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная 

насыщенность и структурированность. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
Характеристика 

1 линия 

«от  педагогического 

работника» 

Педагог  создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

2 линия Специально организованное  педагогическое  взаимодействие  ребенка  и 
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«от  совместной 

деятельности ребенка и 

педагогического работника» 

педагогического работника, обеспечивающее достижение поставленных 

воспитательных целей; 

В холе деятельности формируются нравственные, гражданские, эстетические 
и иные качества ребенка в ходе  

3 линия 

«от ребенка» 

Ребенок  самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

 

Воспитывающая  среда тесно связана с  предметно-пространственной средой и 

педагогическим коллективом ДОУ. Они определяют состав воспитывающей среды ДОУ 
 

Состав воспитывающей среды ДОУ 

 

Условия Реализация процесса 

-  для формирования 

эмоционально-ценностного 
отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

 

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ДОУ в 
своей работе используют разные виды деятельности и культурные практики.  

Культурные практики - это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в 

то же время интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта деятельности.  

Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных 

норм, способов действий, развитие творческого потенциала воспитанников.  

Методы становления культурных практик (игра, ситуация поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирование, танцы, 

изобразительная деятельность, фантазирование, наблюденияизучения-

исследования) направлены на развитие универсальных культурных умений - 
готовности и способности действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. Так же культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

Виды детской деятельности в разрезе культурных практик:   

- игровая - помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в  

достояние личности;   

- коммуникативная - удовлетворяет разнообразные потребности ребенка через 

общение со взрослыми и сверстниками;   

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 

период, помогает ориентировать в окружающем мире;  - изобразительная 

(художественная, музыкальная и театрализованная  деятельность) - позволяет 
ребенку с помощью фантазии и воображения приобщиться к разнообразному миру 

искусства, обогатить собственный чувственно-эмоциональный опыт и 

приобщиться к этико-нравственным и культурным ценностям;   

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов; 

-  проектно-поисковая – способствует поддержке детской инициативы и  

любознательности, активизирует познавательный интерес и самостоятельную 

деятельность ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности;   

- конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные  

действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 
поведением;   

- чтение художественной литературы - открывает для ребенка многообразие мира 

человека, человеческий чувств и взаимоотношений. Помогает ребенку познать 

окружающий мир и самого себя;   

- участие в конкурсном движении - позволяет ребенку проявить свои  способности 

и таланты, приобрести уверенность в своих силах и стремление к высоким 

результатам 

 

- для обретения ребёнком 

первичного опыта 

деятельности и поступка в 

соответствии с 

традиционными ценностями 
российского общества 

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни; 

-  самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность  

детей; 

-  занятия и совместная деятельность (в том числе совместные занятия детей и  

родителей); 
-   социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 
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-  экскурсии и целевые прогулки; 

  кружковая работа; 

-   музейная деятельность, коллекционирование, организация выставок; 

  встречи с интересными людьми — носителями культуры («Гость группы», 
«Творческая мастерская») 

 

- для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого взаимодействия 

в разных детско-взрослых и 

детско-детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество. 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

 1) адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними); 

 2) активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

 Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми.  

С целью поддержки детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  при участии взрослого обсуждать важные события 

со сверстниками;   совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 
предлагать  специальные способы фиксации их выбора);  предъявлять и 

обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   планировать 

собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

 

 

 

 

Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

Общности в ДОУ:  профессиональная общность; профессионально-родительская 

общность; детско-взрослая общность; детская общность 

 
 

Общность 

 

 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Профессиональная общность - это устойчивая 

система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей 

и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. 

 

 

Участники общности разделяют конституционные и 

национальные ценности российского общества, нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан Росси, 

которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности профессиональной общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ 

ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
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и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой 

за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность 
включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской 

общности - объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение ребенка дома и 

в ДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка будет способствовать созданию 

условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Без совместного обсуждения воспитывающими 
взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. С этой 

целью используются  эффективные формы консультационно-

просветительской работы: «Родительская гостиная», «Круглый 

стол», родительское собрание, проект «Семейные традиции», 

«Поиграем? Поиграем!» и др. 

 

Детско-взрослая общность Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг 

другу, сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и 

взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку;  наличием общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

 

Детская общность Общество сверстников - необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других.  

Педагоги  ДОУ воспитывают у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придавать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 
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деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога 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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики 
 

 

Основные виды деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

предметно-целевая - виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям 

(законным представителям) 

культурные практики - активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, 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, 
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общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Главные  цели  

взаимодействия 

педагогического коллектива 

ДОУ с семьями обучающихся 

дошкольного возраста 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 

Виды и формы 

деятельности по 

организации 

сотрудничества педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

- деятельность Родительского комитета и Управляющего совета, 

участвующих в управлении ДОУ  и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских собраний,  круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов, чтобы родители могли получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ, в госпаблике  информации для 

родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций психологов, учителей – логопедов  и 

воспитателей для родителей по вопросам воспитания (в том числе - 

виртуальные консультации); 

-  проведение совместных досугов; 
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания 

 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ,  в котором строится воспитательная работа. 

 

2.8.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Кадровое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

 

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. 

 

Организация предметно-пространственной  среды 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды (далее – 

ППС)  предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Педагоги  в качестве  заинтересованных, играющих  партнеров  используют технологии 

эффективного общения  и организуют зоны  активности по направлениям воспитания, дают 

детям возможность свободного доступа к материалам и пособиям, предоставляют  свободу  

выбора детской деятельности, организуют  совместную  и самостоятельную  работу. Все 

компоненты среды дают  ребёнку возможность познавательного развития и творческой 

самореализации, возможность для экспериментирования и освоения новых технологий, для 

посильного труда и укрепления здоровья, формирования ценностного отношения к семье и 

ближнему окружению. 

 

 

 

Условия воспитывающей 

среды 

Образовательные модели  (проекты) осуществления условий 

Условия  для формирования 
эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

Модели личностно-ориентированного взаимодействия педагога и 

ребенка-дошкольника на основе позиций его участников: 

Субъект-объектная модель – взрослый находится по отношению к детям 

в позиции учителя, ставя перед ними определенные задачи и предлагая 
конкретные способы и действия их разрешения. 

Объект-субъектная модель – взрослый создает окружающую 

развивающую среду, своеобразный предметный мир, в котором дети 

действуют свободно и самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция равных партнеров, включенных в 

общую совместную деятельность. 

Роль педагога в создании ненасильственной развивающей 

педагогической среды совместно с семьями воспитанников. В работе с 

родителями просвещение и пропаганда личностно-ориентированной 

модели взаимодействия. 

Условия  для обретения ребёнком 

первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными ценностями 

российского общества 

Проекты по созданию мастерских: 

- Картинная галлерея 

- Мастерская профессий  

- Музыкальная гостиная 

- Опытно-экспериментальная мастерская  (вода, песок и др.) 

- Музеи 

Условия  для становления 

самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-

взрослых и детско-детских 
общностях, включая 

разновозрастное детское 

сообщество 

Созданы условия, которые устанавливаются воспитателями в 

организационных «организующие моменты» 

- «тематические недели», 

- «события» и праздники страны 

- «реализация проектов»,  

- «сезонные явления в природе»,  

- «праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты ДОУ 

- «традиции»  

- Юбилейные даты знаменитых людей (писатели,  поэты, 

космонавты, художники и т. д. ). 

- Городские события 

- мастер – классы,  практические дела 
Главное условие для становления самостоятельности, 

инициативности и творческого взаимодействия - работа в рамках 

всех 3-х образовательных моделей (учебно-административная, 

комплексно-тематическая, средовая). 
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1.Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то 

новому; (ЗУН).  
2. Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; (поддержка)  

3. Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей;  

4.Совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей;  

 

ППС  содержит следующие компоненты, способствующие повышению ее 

воспитательного потенциала: 
Компоненты ППС, 

способствующие повышению ее 

воспитательного потенциала 

Описание компонентов    ППС ДОУ,  способствующих  

повышению воспитательного потенциала, 

 

Знаки и символы государства, 

региона, населенного пункта и ДОО 

 

Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ. 

Знаки и символы  Ленинградской области, г. Выборга и ДОУ  

Папки-передвижки «День России», «День флага» 

Патриотические уголки. 

Компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится ДОУ 

Мастерские краеведения 

Сменные  тематические  выставки  и мини-музеи,  расположенные   как 

в групповых помещениях, так и в холлах детского сада. 
 

Компоненты среды, отражающие 

экологичность, природосообразность 

и безопасность 

Экологические  лаборатории. 

Уголки «Эколята – дошколята», зоны «Времена года»  (в 

холлах/групповых помнщениях ) 

«Экологическая тропа», метеоплощадки (На участках) 

Компоненты среды, обеспечивающие 

детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

Центры игры: сюжетно-ролевой игры, конструирования, театральная 

студия. 

Уголки для самостоятельной игровой деятельности детей «Семья», 

«Магазин» и «Супермаркет», «Центр здоровья», «Уголок природы», 

«Спортивный уголок», «ПДД», зона для художественно-продуктивной 

и исследовательской деятельности, библиотечный уголок и «Уголок 

уединения». 

Компоненты среды, отражающие 

ценность семьи, людей разных 
поколений, радость общения с семьей 

Мини- музеи  семейных экспонатов  воспитанников «Из поколения в 

поколение», «Традиции моей семьи»,  «Мастера и мастерицы моей 
семьи». 

Семейные альбомы, родословные, семейные гербы , «Семейные 

коллекции») 

Фотоколлажи «Семья»,  Выставки творческих работ «Моя семья», 

«Герб моей семьи». 

Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра детьми). 

Практические «Семейные лаборатории» (вовлечение взрослых в 

развитие  творчекого потенциала детей) 

Выставки совместных творческих  поделок.  

Уголки для родителей. Тематические экспозиции к праздничным датам 

о семье (День матери, День отца, День пожилого человека)  
Афиши  «Куда пойти с ребенком в выходной» (о поездках, экскурсиях, 

походах).  

 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность 

познавательного развития, 

экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие 

научную картину мира 

Центры  познавательно-исследовательской деятельности. 

Центры моделирования и конструирования  

Опытно-эксперементальные   мастерские  «Хочу все знать». 

Макеты природных зон («Леса», ,«Обитатели морских глубин», 

«Животные Севера»  и т.д..  

Таблицы культурных, лекарственных растений, гербарии и т д. . 

Приборы для наблюдений за природными явлениями, живимыми и 

неживыми объектами,  для  самостоятельного  экспериментирования  и 
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других способов деятельности в целях  познания свойств объектов 

неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и 

других), водных ресурсов  
Коллекции  камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 

региона проживания. 

Приспособления  для углубления представлений о характерных 

явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры 

воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности 

человека на природу. 

Метеоплощадка на территории ДОУ. 

Уголок шашек,  .«Логика и математика»  и другое. 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность посильного 

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

Уголки дежурства 

Ролевые игры в профессии 

Сюжетно-ролевые игры. 
Профессиональные мастерские родителей, творческие  мастерские. 

Папки – передвижки  «Профессии наших родителей»., «О  военных 

профессиях и другое. 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта 

Центры двигательной активности. 

Спортивные  площадки.  

Спортивные атрибуты для игр 

Площадка ПДД, Тематические уголки  по ПДД.  

Уголок уединения 

Уголки здоровья и  безопасности,  правила поведения.  

Стенды, плакаты «О здоровом образе жизни» 

Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр. 

и другое. 

Компоненты среды, 
предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального 

российского народа 

Центры по ознакомлению с национальностями жителей РФ. 
Сказки разных народов 

Куклы в национальных одеждах 

Уголки патриотического воспитания и мини-выставки 

культурологического и краеведческого направления. 

Родина 

Галерея с портретами героев. Мини-музей русской культуры и быта. 

Карты (путешествий по России). 

Стенды по краеведению,  

Художественная литература с региональным компонентом. 

Самиздатовские сборники.  

Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Культура. 
Визуализация правил поведения в ДОУ.  

Народные костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для 

творчества по народным промыслам.  

Наборы  картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила 

поведения в театре», «Правил поведения в транспорте» ит.д.  

Полочка красоты (в группах). 

Мини-музеи в группах, холлах (народные, музыкальные, и т.д.).  

Эстетика музыкально/физкультурных залов, групповых помещений 

(интерьеров, штор, комнатных растений),  психогигиена 

изображений.  

Выстраивание социокультурного пространства в рекриациях ДОУ 
(выставки, библиотека, и др.)  

Центры театральной и музыкальной деятельности, изодеятельости.. 

Костюмерные.Уголки ряжения. 

Дидактические игры и  другое 

Развитие ППС ДОУ  - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной.  Среда обогащается как за счет количественного 

накопления, так  и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости, динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 
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документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

 

Кадровое обеспечение для обеспечения организации и реализации 

воспитательного процесса 

 

Реализация программы воспитания  обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными кадрами. В соответствии с 

ФГОС ДО  ДОУ принимает решения по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, реализацией, обеспечением  воспитательной деятельности;  по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий; привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других); повышения квалификации педагогов в сфере воспитания. 

Воспитательную  и образовательную и работу осуществляют:  старший воспитатель, 

заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, :педагоги – психологи, учители – логопеды; 

музыкальные руководители; инструктор по физической  культуре, младшие воспитатели. 

Реализация Программы осуществляется:  педагогическими работниками и учебно-

вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  Педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают выполнение воспитательного процесса в 

соответствии с Укладом, планированием работы, режимом дня, в ходе совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. Воспитательная деятельность педагога включает 

в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  
Наименование должности 

Действующий профессиональный 

стандарт 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса. 

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 
02.09.2021 N 64848) 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

-  создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирует  мотивацию  педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; стимулирует  активную воспитательную  

деятельность  педагогов; 

- проводит  организационно-координационную работу  при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- контролирует и регулирует  воспитательную  деятельность  в 

ДОУ;  

- осуществляет контроль исполнения управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе через 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ)  

Заместитель заведующего по воспитательно 

методической работе. 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

- оказывает необходимую помощь педагогическим работникам 

в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий; 

 -занимается организацией воспитательнообразовательной, 

методической, культурно-массовой работы.  
- составляет план непосредственно образовательной, а также 

других видов учебной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности.  

-оказывает необходимую помощь воспитанникам в проведении 

культурнопросветительских и оздоровительных мероприятий; 

 -организует работу по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ по вопросам воспитания; 

- контролирует и регулирует  воспитательную  деятельный 

процесс   в ДОУ 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год.  

-  презентует и распространяет управленческий, методический 
и педагогический  опыт работы по  реализации форм и 

направлений  программы воспитания. 
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Старший воспитатель 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

- контролирует и регулирует  воспитательную  деятельный 

процесс   в ДОУ; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный  год; 

-  информирует  о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- осуществляет наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  
- организует  повышения психолого-педагогической 

квалификации педагогов; участие в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- осуществляет  организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности, поддержку  педагогических 

инициатив;  

- создает  инфраструктуру,  необходимую  для осуществления 

воспитательной деятельности; 

- развивает  сотрудничество  с социальными партнерами; 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13.03.2023 

№ 136н «Об «тверждении профессионального 
стандарта «Педагог-дефектолог» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027) 

Осуществляет  необходимую  коррекцию  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: содействует 

практическому усвоению лексических и грамматических 

средств языка; подготовке к обучению грамоте; развитию 
навыков связной речи; расширению и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности; 

развитию высших психических функций (внимания, памяти, 

логического мышления); развитию мелкой моторики руки; 

коррекции эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 

514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

- осуществляет  профессиональную  деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ДОУ.  

-  способствует гармонизации социальной сферы ДОУ  и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации воспитанников. 
- определяет факторы, препятствующие развитию личности 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной, консультативной); 

- оказывает консультативную помощь родителям 

воспитанников (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем;  

- проводит психологическую диагностику; используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.  

- составляет психолого-педагогические заключения по 
материалам исследовательских работ с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (лиц их 

замещающих) в проблемах личностного и социального 

развития воспитанников. 

- осуществляет наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности 

Воспитатель. 

Инструктор по физической культуре. 

Музыкальный руководитель.  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

- планирует  и осуществляет  воспитательно-образовательную  

работу  в соответствии с ООП ДОУ 

- содействует  социализации воспитанников; создает 

социальные  ситуации развития детей,  соответствующие 

специфике дошкольного возраста. 

- формирует  у воспитанников активную  гражданскую  
позицию,  

- создает условия для сохранения и преумножения  
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общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранения  традиций ДОУ;  

- организовывает  работу  по формированию общей культуры 
будущего школьника;  

- внедряет  здоровый  образ жизни;  

- внедряет  в практику воспитательной деятельности научные  

достижения, новые  технологии образовательного процесса;  

- организует участия воспитанников  в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

- взаимодействует  с семьями воспитанников, оказывает  

консультативную  и практическую  помощь  в вопросах 

воспитания и развития детей 

Помощник воспитателя - оказывает помощь воспитателю в организации 

воспитательно-образовательного процесса, укреплении 
здоровья и физического развития детей; 

- создает  для воспитанников благоприятный  эмоциональный  

климат  в группе в период их пребывания в ДОУ; 

- участвует  в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников; 

-осуществляет  под руководством воспитателя повседневную  

работу, обеспечивающую создание условий для их успешной 

социально-психологической адаптации; 

- организует с учётом возраста детей работу по привитию 

навыков самообслуживания, безопасности жизнедеятельности, 

оказывает  воспитанникам необходимую  помощь; 

- участвует  в работе по профилактике нарушений поведения 
дошкольников, устранению вредных привычек.  

- организовывает  приём  пищи воспитанников, проводит  

работу  по освоению детьми столового этикета, 

культурногигиенических навыков. 

- участвует  в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе: 

-  их дополнительное профессиональное образование (районные методические 

объединения, семинары, научно-практические  конференции, курсы повышения квалификации, 

внутрикорпоративное обучение и т.д.);  

- консультативная поддержка педагогических работников по вопросам воспитания, 

образования и охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

(педагогические  советы, мастер-классы, семинары-практикумы,  творческие  группы,  в состав 

которых  входят  опытные, инициативные и целеустремленные педагоги ДОУ; система 

наставничества  по повышению профессионального мастерства педагогов);  

- участие  педагогических кадров в конкурсном движении. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии требованиями 

законодательства, перспективным планом и запросами педагогов. Повышение квалификации 

педагогов является условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной 

профессиональной деятельности.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса. Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (познавательной, трудовой и др.). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям:  как уровень развития коллектива; 

обученность и воспитанность обучающихся;  характер сложившихся взаимоотношений; 
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сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 

всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 

ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность. Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

3.1 Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

(согласно п. 29.4.2 ФОП)  

 
Нормативное обеспечение программы 

 

Должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной 

деятельности (с вучетом изменений на основании приказа от 8 
ноября 2022 года № 955 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и образования обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями») 

Договорные отношения о сетевой форме организации 

образовательного процесса; планы совместной работы 

Договорные отношения о сотрудничестве с социальными 

партнерами; планы совместной работы 

Локальные  правовые  документы ДОУ (с учетом изменений в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания): 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 35 г. Выборга»;  - Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для  детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет МБДОУ «Детский сад 

№ 35 г. Выборга»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

-  Годовой план работы на учебный год 

-  Программа развития МБДОУ «Детский сад №35 г. Выборга; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

МБДОУ «Детский сад № 35 г. Выборга» (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность). 

Методическое обеспечение программы Практическое руководство по реализации Программы 
воспитания./ Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском 

саду и семье.М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

- Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет  в декабре. 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в январе. 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в феврале. 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в  марте 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в  апреле 

- Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в  мае 
 (электронный   формат  на платформе 

https://институтвоспитания.рф/) 

 

https://институтвоспитания.рф/
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей по 

рабочей программе воспитания 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей (далее – ООП). 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества.  

В ДОУ создаются особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), дети из социально уязвимых групп (дети - сроты, дети 

из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

ДОУ готово принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития в 

условиях инклюзивного образования. Инклюзия (дословно — «включение») является 

ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности,  как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

 
Основные принципы  реализации 

Программы воспитания, реализующей 

инклюзивное образование в ДОУ  

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-   принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных  особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка  полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 
видах  детской деятельности;   

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка. 

Задачи  воспитания детей с ОВЗ 

 в условиях ДОУ 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 
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Условия, обеспечивающие 

достижение планируемых 

личностных результатов в работе 

 с особыми категориями детей 

 

- осуществление  взаимодействия взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ООП 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 
учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

-  использование  игра как важнейшего  фактора  воспитания и развития 

ребёнка с ООП с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создаются условия для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения; 

-  задействвование  ресурсов  воспитывающей среды, способствующей 

личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению 

их здоровья и эмоционального благополучия; 
- обеспечение физической  и интеллектуальной  доступности  

воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребёнка;  

- осуществление  взаимодействия  с семьей как необходимое условие 

для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с ООП. 

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
 

Условия, созданные на уровне 

воспитывающих сред 

- предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

-   событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения 
каждого  ребенка в различные формы жизни детского сообщества;   

- рукотворная воспитывающая 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 развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельности: 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. 

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. 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОУ.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат,  а также учтены события региона, муниципалитета, г.Выборга, ДОУ. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 

программы воспитания на конкретный год. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Дата/название воспитательной ситуации Группы 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

3 сентября: День окончания Второй мировой Подготовительная к школе группа 
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войны, День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности 

Старшая, подготовительная к школе группа 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей;  Средняя, старшая, подготовительная к 
школе группы 

1 октября: Международный день музыки 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

4 октября: День защиты животных 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

5 октября: День учителя  Подготовительная к школе группа 

16 октября: Всемирный день хлеба Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

Третье воскресенье октября: День отца в России 1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России; 

Подготовительная к школе группа 

13 ноября: День доброты  2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

21 ноября: День приветствий 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

Последнее воскресенье ноября: День матери в 
России 

1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная к школе группы 

30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации 

Старшая, подготовительная к школе группа 

Декабрь 

3 декабря: День неизвестного солдата Старшая, подготовительная к школе группа 

3 декабря Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

Подготовительная к школе группа 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России Старшая, подготовительная к школе группа 

8 декабря: Международный день художника 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

9 декабря: День Героев Отечества Старшая, подготовительная к школе группа 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации 

Старшая, подготовительная к школе группа 

31 декабря: Новый год. 

 

1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы 

Январь 

11 января : День спасибо 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

21 января: День объятий 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

27 января: День снятия блокады Ленинграда Подготовительная к школе группа 

27 января День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима);  День памяти жертв Холокоста 

Подготовительная к школе группа 

Февраль 

2 февраля: День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

Подготовительная к школе группа 

8 февраля: День российской науки Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

14 февраля: День дарения книг 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Подготовительная к школе группа 
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17 февраля: День проявления доброты Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

21 февраля: Международный день родного языка 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

23 февраля: День защитника Отечества Средняя, старшая, подготовительная к 
школе группы 

26 февраля: День зимних видов спорта в России 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

Март 

8 марта: Международный женский день 1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией Подготовительная к школе группа 

27 марта: Всемирный день театра. 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

Апрель 

1 апреля: День птиц 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

1 апреля: День смеха Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

2 апреля: День детской книги 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

7 апреля: День здоровья 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

11 апреля: День русской березки 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

12 апреля: День космонавтики Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

22 апреля: Международный день Матери-Земли Старшая, подготовительная к школе группа 

25 апреля: Всероссийский День Эколят Старшая, подготовительная к школе группа 

29 апреля: Международныйдень танца 2-ая младшая, средняя, старшая, 
подготовительная к школе группы 

29 апреля: Всемирный день исполнения желаний Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

30 апреля: День пожарной охраны Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

9 мая: День Победы Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

15 мая: Международный  день семьи 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

18 мая: День музеев Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

19 мая: День детских общественных организаций 

России 

Подготовительная к школе группа 

24 мая: День славянской письменности и культуры Старшая, подготовительная к школе группа 

Июнь 

1 июня: День защиты детей 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

6 июня: День русского языка 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

12 июня: День России 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

22 июня: День памяти и скорби Подготовительная к школе группа 

30 июня: День дружбы 2-ая младшая, средняя, старшая, 
подготовительная к школе группы 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

Август 

12 августа: День физкультурника 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 
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19 августа: День города Выборга 2-ая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы 

22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации 

Средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

27 августа: День российского кино 2-ая младшая, средняя, старшая, 
подготовительная к школе группы 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы,  

обеспечивающие развитие  ребенка с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного 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 образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствуют 

государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и анатомо-физиологических особенностей обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета)); 

- требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

среде; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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3.2.1.  Особенности организации предметно-пространственной развивающе среды для 

детей с ТНР 

(общее недоразвитие речи) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога и групповом помещении в 

соответствии с ФАОП ДО обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей 

Предметно-пространственная развивающая среда (далее ППРС) организована таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

не директивным руководством. 

ППРС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих ППРОС. 

Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности, особое внимание 

уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении, в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме. 

Тщательно продуманная и безопасно организованная ППРС позволяет педагогам ДОУ 

реализовывать на практике цели и задачи Программы и применять личностноориентированные 

технологии обучения. ППРС в группе помогает реализации основополагающего принципа: 

ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия. 

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непрерывного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – 

через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет   широкие   

возможности   для   эффективного   накопления   детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей 

цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 

итоге – учит учиться. 

ППРС среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает 

практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет 

педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 
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деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

 

3.2.2. Принципы организации предметно-пространственной развивающей среды 

 для детей с ТНР 

 

Развивающая среда построена в соответствии со следующими принципами. 

Принцип насыщенности обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

-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. 

Принцип трансформируемости обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей. 

Принцип полифункциональностипозволяет: 

- разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Принцип вариативности позволяет: 

- создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал    периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную иисследовательскую активность детей. 

Принцип доступности создает: 

- условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Принцип безопасности обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

3.2.3. Предметно-пространственная развивающая образовательная средав кабинете 

учителя-логопеда 

В ДОУ учтены особенности создания и оснащения ППРОС в логопедических кабинетах:  

- зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Детские стулья для занятий у зеркала. 

- Детские столы и стулья для подгрупповых занятий. 

- Рабочий стол педагога. 

- Стул для работы педагога. 

- Стеллаж для хранения игр, методических пособий и документации. 

- Ковер напольный. 

- Шкаф для одежды и обуви педагогов. 

- Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

- Одноразовые соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

- Спирт, дезинфицирующее средство «Аламинол», ультрафиолетовый стерилизатор. 

- Индивидуальные дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 
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- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

-Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

- Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

- «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка- 

различайка», «Играйка-читайка». 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

- Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

- Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные фишки, светофорчики, звуковые домики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

- Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

- Слоговые таблицы. 

- Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

- «Мой букварь» (Н.В. Нищева). 

- Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

- Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

- Альбом «Все работы хороши» 

- Альбом «Четыре времени года». 

- Ребусы, кроссворды, изографы, логопедические кубики. 

- Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, голосов природы, музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

- комплект интерактивных развивающих пособий для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми «Дошколка». 

- Профессиональный комплекс Логопеда 1, включающий комплект интерактивного 

оборудования, с программным обеспечение «Алма». 

- Программно-дидактический комплекс «Мерсибо»: Логомер 2, Мерсибо Плюс, Лого 

Ассорти, Обучение чтению 3 в1. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для: 

 - успешного устранения речевого дефекта; 

-  преодоления отставания в речевом развитии; 

- позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности; 

- стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности; 

- помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем  

изучаемым лексическим темам. 
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2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда 

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

36. Аудио-записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя,  

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по  

всем лексическим темам. 

6. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и  

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего 

нехватает?», «Узнай по деталям»). 

7. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения  

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики», безиборд). 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками 

3.2.4. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в кабинете 

педагога-психолога 

 

Реализуемые образовательные области: социально – коммуникативное 

развитие;познавательное развитие;речевое развитие;художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная активность. 

В ДОУ учтены особенности создания и оснащения ППРОС в кабинетах педагогов-

психологов. 

Мебель и развивающие ИКТ оборудование в кабинетах педагогов-психологов: 

1. Интерактивная песочница. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Мебель и разное сопутствующее оборудование. 

5. Стол для образовательной деятельности детей. 

6. Стулья детские. 

7. Рабочий стол педагога. 

8. Стул для работы педагога. 

9. Шкаф для методических пособий и документации. 

10. Стеллаж для хранения игр. 

11. Ковер напольный. 

12.  Шкаф для одежды и обуви педагогов. 

Перечень компонентов игрового модуля: 

- Игра - вкладыш деревянная «Собери картинку». 
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- Игра «Жар-Птица» (вариант игры «Заплатки»). 

- Пирамидки разных размеров и форм. 

- Предметные картинки «Продукты питания». 

- Предметные картинки «Посуда». 

- Предметные картинки «Одежда и обувь». 

- Комплекты детских книг для разных возрастов. 

- Комплект игрушек на координацию движений. 

- Куклы (среднего размера). 

- Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений. 

- Набор игр «Развиваем память». 

- Набор игр «Развиваем внимание». 

- Набор кубиков. 

- Набор муляжей овощей и фруктов. 

- Набор продуктов для магазина. 

- Набор «Серия сюжетных картинок». 

- Набор фигурок – семья. 

- Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями. 

- Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями. 

- Карточки с изображением людей – разных профессий. 

- Игра – шнуровка «Аквариум». 

- Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект. 

- Игра Как я справляюсь со своим гневом. 

- Шашки. 

Перечень общих компонентов функциональных сенсорных модулей. 

- Сенсорный уголок «Зазеркалье», детское игровое панно «Светящиеся нити», 

звукоактивный проектор светоэффектов «Русская пирамида», панель световая пузырьковая. 

- Интерактивный стол. 

- Детский коврик «Млечный путь». 

- Интерактивная доска. 

- Интерактивный пол. 

3.2.5. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в групповых 

помещениях 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных  

звуков в предложениях ирассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза  

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза  

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные  

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
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12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и Выборга. 

14. Карта родного города и района. 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре». 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом» и т.п.). 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания (см. 

ООП ДО). 

Особенности организации предметно-пространственной развивающейобразовательной 

среды см. ООП ДО. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы для детей с ТНР 

 

АООП ДО для детей с ТНР предоставляет право ДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, потребностей и контекста их реализации. 

В образовательном процессе участвуют: заведующий ДОУ, заместители заведующего, 

старший воспитатель, воспитатели групп коррекционной направленности, учителя- логопеды, 

психологи, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, младшие 

воспитатели. 

Для реализации АООП ДО для детей с ТНР ведется бухгалтерский учет, хозяйственная 

деятельность, организовано необходимое медицинское обслуживание. Для решения задач 

реализации АООП ДО для детей сТНР заведующий ДОУ заключает договоры гражданско-

правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В реализации АООП ДО для детей с ТНР задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих во взаимодействии с ДОУ. 

В целях эффективности реализации АООП ДО для детей с ТНР ДОУ создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительное профессиональное образование, так как АООП ДО для детей с ТНР 

предусмотрены различные программы дополнительного профессионального образования, 

учитывающие особенности реализуемой АООП. 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе по работе с детьми с ОВЗ. ДОУ осуществляет организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации АООП ДО для детей с ТНР, обеспечивает 

комплектование педагогическими кадрами групп компенсирующей и комбинированной 

направленности. 

Педагоги, реализующие АООП ДО для детей с ТНР, систематически повышают свое 

профессиональное мастерство через курсы повышения квалификации, обучение в высших 

учебных заведениях, курсах профессиональной переподготовки, участие в методических 

мероприятиях ДОУ, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях 

3.3. Учебно-методический комплект для обеспечения коррекционно-развивающей 

деятельности по Программе 

 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 6. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

НищеваН. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 49 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 27. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 

5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

28. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 29. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 30. Нищева Н. В. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб.: 



96 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 32. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 50 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

НищеваН. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.212 

НищеваН. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

НищеваН. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 



97 

 

2014. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014. 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы 

диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2013. 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. – М.: Парадигма 2015 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: 

КАРО, 2007. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

— СПб.: КАРО, 2007. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с 

детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговойструктуры слова у дошкольников. 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. 

Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008. 

Зарин А. Карта развития ребёнка с проблемами в развитии. – СПб.:ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

Зарин А. Комплексное психолого- педагогическое обследование ребёнка с проблемами в 

развитии. – СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТ- СТВО- 

ПРЕСС, 2006. 

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители: Л. Б. 

Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Кичигина О.В. Рабочая программа учителя- логопеда дошкольной образовательной 

организации. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имею- щими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — 

М.: ВЛАДОС, 2007. 
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Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

Крупенчук О.И. Логопедический массаж ложками — СПб: Литера, 2014 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

94.Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 

стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

СПб.: Речь, 2008. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. 

А. Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики 

и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

ОвчинниковаТ.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 2012. 

101.Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: Союз 

художников, 2003. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно- 

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художни- ков, 

2012. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 

106.Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.— СПб.: 

Речь, 2002. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на 

мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— СПб.: 

КАРО, 2010. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.:В.Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной направленности/ Под 

ред.И.Г. Вечкановой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. 

Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. 

Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

113.Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

114.Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и фор- 

мирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей до- 

школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

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

школьного возраста. — М., 2005. 

 

3.4. Примерный перечень игр и упражнений для профилактики речевых нарушений и 

логопедической работы с детьми с ТНР 

 

Примерный перечень игр и упражнений для профилактики речевых нарушений у детей 

младшего дошкольного возраста 
Подготовительный этап 

Настольно-печатные игры «Домино», «Лото малышам», «Найди лишнее», «Найди такую же картинку», 

«Парные картинки», «Цветные кубики»,«Чудесный мешочек» и др. 

Музыкально- дидактические и 

музыкально-ритмическиеигры 

и упражнения 

«Заинька, выходи» (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с куклой» (муз. В. 

Карасевой), «Коза рогатая» (рус. нар.), «Солнышко и дождик» (муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто) и др. 

Игры и упражнения 

дляформирования слуховогои 

зрительноговосприятия, 

внимания,памяти 

«Бабочки и цветы», «Где звучит колокольчик?», «Домино»(различные 

варианты  на  соотнесение  по  форме,  цвету,величине), «Закрой окошко», 

«Кто за кем пришел?», «Лотомалышам», «Мозаика», «На чем играет 

Буратино?», «Найдипогремушку»,  «Подбери   пару»,   «Поручение»,   

«Починиковрик», «Принеси  и  покажи»,  «Приходите  на  лужок»,«Прятки с 

игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь поместам», «Тихо — 
громко», «Угадай, кто в домике живет»,«Угадай, кто позвал», «Цвет и 

форма», «Цветные кубики»,«Цветные шары», «Чашки и блюдца», «Чего не 

стало?», «Чтоделает кукла?», «Что за чем звучало?», «Что звучит?», 

«Чтоизменилось?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики»,«Шесть 

картинок» и др. 

Игры и упражнения 

навызывание 

речевогоподражания 

«Волшебный сундучок», «Детский сад», «Кормление куклы»,«Кто как 

кричит?», «Кто   пришел в гости», «Маминыпомощники», 

«Непослушныеигрушки», «Помощники»,«Построим дом», «Праздник елки», 

«Прятки», «Репка», «Убабушки в деревне», «Угощаем куклу», «Узнай 

игрушку»,«Цирк», «Экскурсия» и др. 

Игры и упражнения для 

развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики 

«Веселый язычок»,«Гнездо»,«Кидаем мячики», «Коза», «Мостик», 

«Мышки», «Мяч», «На одной ножке вдоль дорожки», «Обезьянки», «Очки», 

«Петушки», Птицы и лиса», «Самолеты», «Улитка», «Человечек», игры-

потешки(«Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др. 

Конструктивные игры «Забор из кирпичиков и кубиков», «Играем с плоскостным конструктором», 

«Игры с кубиками», «Построим башню», «Спрячь матрешку в домик» и др. 

Игры и упражнения с 

бытовыми предметами 

«Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки и ложки» и др. 

Игры   и   упражнения   с 
природными материалами 

«Игра с уточками в тазу», «Печем куличи», «Разноцветные колобки» и др. 

Основной этап 

Настольно-печатные игры «Два медведя», «День рождения», «Игрушки», «Командир», «Кто в домике 

живет?», «Ласковые имена», «Магазин», «Найди свою картинку», «Наряди 

елку», «Непослушные игрушки», «Одеваем куклу», «Один — много», 
«Передай флажок», «Подарки», «Подскажи словечко», «Поручение», 

«Послушная Катя», «Прятки», «Репка», «Семья», «Скажи ласково», «Скажи 

правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем куклу», «Чего нет?», «Что у вас?», 

«Экскурсия», настольно-печатные игры по типу настольного лото и др. 
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Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 

фонетической стороныречи 

«Бим и Бом», «Братцы ОХ! и АХ!», «Веселый — грустный», «Недовольный

 медвежонок» «Почемучка», «Хоровод»,«Царевна Несмеяна» и др. 

Игры и упражнения для 
воспитания общих речевых 

навыков 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «Вода кипит», «Высоко — низко», 
«Горячий чай», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Тихо — громко», «Укладываем куклу спать» и др. 

 

Примерный перечень игр и упражнений для логопедической работы с детьми 

среднего дошкольного возраста 
Подготовительный этап 

Игры и упражнения 

дляформированияпроизвольног

о слуховогои 

зрительноговосприятия, 
развитиявнимания и памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений. 

 

«Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем пришёл»,«Мастерская 

форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чемговорит улица», «Обед для 

матрешек», «Позвони на том жеместе»,  «Поймай   меня»,   «Положи   
верно»,   «Прятки   сигрушками», «Расставь по метам», «Собери букет», 

«Спрячьигрушку», «Телефон», «Угадай - ка» (сколько раз позвалакурица — 

столько раз пропищали цыплята), «Цветик- семицветик», «Цветные дома», 

«Чего не стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», 

«Что изменилось?», «Чья это конура?» и т.д. 

Игры и упражнения для 

формирования 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали,    покажем»,    

«Двое    разговаривают»,    «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке     вдоль     дорожки»,     «Пальчики     здороваются», 

«Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-

поймай», «Птички», «Пчела», «Солнечные лучи», «Флажок», «Человечек», 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков), специальные игровые комплексы с 

массажным мячом (для различных лексических тем). 

Игры и упражнения для 
формирования мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

«Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где живет», «Назови 
одним словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая 

картинка», «По грибы», «Последовательные картинки», «Почини коврик», 

«Принеси такие   же», «Разложи   и   назови»,«Составь   картинки», «Сравни: 

чем отличаются?», «Сравни: чем похожи?», «Что нарисовано?» 

Основной этап 

Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 

фонетического, лексико- 

грамматического строя речи, 

развития связного 
высказывания. 

«Будь внимательнее», «Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», 

«День рождения», «Добавь слово», «Дюймовочка», «Закончи   

предложение»,   «Запомни   схему»,   «Зоопарк», «Исправь ошибку», 

«Колобок», «Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», 

«Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», 
«Один — одна — одно — одни», «Один — много», «Ответь на вопросы»,   

«Отгадай  -  ка»,   «Повар»,   «Подбери  слова», «Покажи картинку», 

«Помоги найти маму», «Помоги Незнайке»,    «Правильно    ли    я   

сказал?»,    «Продолжи», «Соберем   урожай»,   «Собери   букет»,   «Соедини   

слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», 

«Хвосты», «Цепочка», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», 

«Четвертый лишний», «Что прислала почта» и др. 

Игры и упражнения для 

коррекции нарушений 
движений артикуляторного 

аппарата, нарушений 

дыхательной и 

голосовойфункции 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 

«Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 
чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», 

«Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 
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Игры и упражнения для 

формирования 

слухозрительного и 
слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения 

ритмических структур  

«Азбука Морзе», «Дятел»,«Ритмическое эхо», «Телеграфист», «Раз, 

два,три - за мной повтори», «Топни - хлопни», «Радисты», «Строитель» и др. 

Игры и упражнения для 

формирования сенсорно 

перцептивного уровня 

восприятия. 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений для логопедической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 
Подготовительный этап 

Игры и игровыеупражнения 
наформирование слуховогои 

зрительноговосприятия, 

внимания,памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

«Времена   года»,«Где   такие?»,«Запомни  и   найди»,«Зверюшки на 
дорожках», «Ищи и находи», «Какого цветанет?», «Картина», «Картинка», 

«Колокол-колокольчик», «Ктовнимательный?», «Кто где стоит?», «Кто за 

кем пришел?»,«Лото», «Мастерская  форм»,  «Найди  и  назови»,  

«Найдиклад», «О  чем  говорит  улица?»,  «Обед  для  матрешек»,«Позвони 

на  том  же  месте»,  «Поймай  меня»,  «Положиверно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», «Расставьпо местам», «Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон»,«У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма»,  

«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что 

бываеттакого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чемзвучало?», 

«Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья этоконура?» и др. 

Игры и игровыеупражнения 

наформирование общей,ручной 

и артикуляторноймоторики. 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы нескажем, а что 

делали, покажем»,«Двое  разговаривают»,«Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Колокол»,«Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», 

«Курочка —петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие 

пальцы»,«Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По  узенькой  дорожке»,  «Подбрось-поймай», 
«Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела»,«Пять человечков», 

«Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи»,«Спичечные коробки»,  «Топ-  

хлоп»,  «Флажок»,  «Часы»,«Человечек» и др., а также специальные игровые 

комплексыартикуляторной гимнастики (для различных фонетическихгрупп 

звуков); специальные игровые комплексы с массажным мячом (для 

различных лексических тем). 

Игры и игровые упражнения на 

формирование мыслительных 

операций 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», 

«Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на 

формирование 
слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и 

воспроизведенияритмических 

структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические 

загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на 

формирование сенсорно- 

перцептивного 

уровнявосприятия 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 
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Игры и игровые 

упражнения для коррекции 

фонетического, лексико- 
грамматического строя речи, 

развития связного 

высказывания: 

«Волшебник», «Волшебный поясок», «Вопрос — ответ»,«Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 
предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики, «Любопытная Варвара», 

«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет»,  

«Назови нужное слово»,  «Назови по  порядку», «Назови похожие слова», 

«Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-неприятели», «Найди  хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», 

«Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 
ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», 

«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», 

«Слова- родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое 

слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба»,«Угадай по листику 

дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю»,  «Цирк»,  «Что  

нужно?»,  «Что  общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

 

Игры и игровые упражнения 

для коррекции нарушений 

движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 

«Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 

чай», «Гром»,  «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», 

«Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» 

«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые 

упражнения для обучения 

грамоте 

«В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», 

«Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не 

знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадай 

- ка», «Умные   клеточки», «Учитель–ученик», «Чей   улов больше?», 
«Шифровальщики», «Школа» и др. 

 

3.5. Структура образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ТНР 

 
Первый блок 

с 08.00 до 09.00 часов 

Совместная деятельность педагога с ребенком; индивидуальная работа 

учителя – логопеда с ребёнком; свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

Второй блок 
с 09.00 до 11.15 часов 

с 11.00 до 12.30 часов 

Подгрупповая работа педагога, учителя-логопеда,  педагога-психолога с 
квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, 

которая организуется в форме игровых занятий. 

с 11.00 до 12.30 часов Совместная деятельность педагога с ребенком; коррекционная, развивающая 

деятельность детей с педагогами, осуществляющими образовательный 

процесс; индивидуальная работа учителя – логопеда с ребёнком;свободная 

самостоятельная деятельность детей. 
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Третий блок 

с 15.00 до 18.00 часов 

Коррекционная, развивающая деятельность детей с педагогами, 

осуществляющими образовательный процесс; самостоятельная деятельность 

детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Пять недель в 

году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику. 

 

3.6. Организация режима дня в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей, режим дня и занятий в группе 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные условия 

для сохранения здоровья детей. 

Группы компенсирующей направленности ДОУ функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, с 10-часовым пребыванием с 8.00 до 18.00. 

Группы комбинированной направленности ДОУ функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, с 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательная программа реализуется в течение времени пребывания детей в 

организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОО соответствует 

СанПиН. 
 Средняя группа 

для детей с ТНР 

Старшая 

группадля детей с ТНР 

Подготовительная 

к школе группа для 

детей с ТНР 

Продолжительность занятия 

Не более 20 мин Не более 25 мин Не более30 мин 

Перерыв между различными 

видами занятий 

Не менее 10 мин Не менее 10 мин Не менее 10 мин 

В середине занятия статического характера проводится 
физкультминутка. 

Место занятия в режиме дня 

I половину дня. В I и II половину дня. 

(Во II половину дня не 

чаще 2-3 раз в неделю) 
В I и II половину дня. 

(Во II половину дня не 

чаще 2-3 раз в неделю) 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

неделю 

3ч.20мин 4ч.45мин 8ч.30мин 

 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание занятий (занятие как 

«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при 

работе по пятидневной неделе). Смотри расписание в приложении к ООП ДО. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на занятия. В течение дня во всех группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 
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медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют продолжительностью не 

менее 3 часов, для детей от 3 до 7 – не менее 2,5 часов. Самостоятельная деятельность детей 3-7 

лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В объеме двигательной активности 

воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю. 

Примерный режим дня в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.). 

- СанПиН ДОО. 

В ДОУ разработаны режимы: на холодный/теплый периоды года. 

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, поэтому в ДО для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня.  

3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового дня.  

4. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

5. Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующая, зам по ВМР, 

старшая медицинская сестра, старший воспитатель. 

 

Примерный режим дня старшей группы комбинированной направленности 
Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей: утренние беседы, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, дежурство. 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно – гигиенических навыков.  

Завтрак: формирование культуры еды 

Подготовка к образовательной деятельности (занятиям) 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка: наблюдения, опытно – экспериментальная деятельность, труд в природе, 

подвижные игры, игры по интересам, самостоятельная деятельность. 
Возвращение с прогулки: обучение навыкам самообслуживания. Подготовка к 

обеду. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Обед: формирование культуры еды 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания. 

Дневной сон. 

Подъем. Закаливающие процедуры, гимнастика пробуждения, дорожки здоровья. 

Логочас. 

Подготовка к полднику. 

Уплотнённый полдник: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование культуры еды 

Самостоятельная деятельность игры (дидактические, с/р, театральные, 

строительные). Художественная и трудовая деятельность. 
Совместная деятельность воспитателя и детей (с/р игры, игры в строительном 

уголке, настольные игры, дидактические, подвижные, театрализованные, досуг, 

проведение развлечений, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания Прогулка. Игры на 

07.00.-8.18 

 

8.18-8.30 

8.30-8.40 

 

8.40-8.55 

8.55-9.00 

9.00-10.45 

9.55-10.05 

10.25-10.30 

10.30-12.30 
 

 

12.30-12.35 

12.35-12.40 

12.40-13.00 

 

13.00-13.10 

13.10-15.00 

15.00-15.15 

 

15.20-16.00 

16.00-16.05 
16.05-16.20 

 

16.20-16.30 
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свежем воздухе, двигательная активность, самостоятельная деятельность.Уход 

детей домой. 

 

16.30-16.40 

 
 

 

16.40-16.45 

16.45-19.00 

до 19-00. 

 

Примерный режим дня подготовительной к школе группы  

комбинированной направленности 
Режимные моменты Время проведения 

Прием детей: утренние беседы, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, дежурство. 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно – гигиенических навыков.  

Завтрак: формирование культуры еды 

Подготовка к образовательной деятельности (занятиям) 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка: наблюдения, опытно – экспериментальная деятельность, труд в природе, 

подвижные игры, игры по интересам, самостоятельная деятельность. 
Возвращение с прогулки: обучение навыкам самообслуживания. Подготовка к 

обеду.Воспитание культурно-гигиенических навыков Обед: формирование 

культуры еды. 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания. 

Дневной сон. 

Подъем. Закаливающие процедуры, гимнастика пробуждения, дорожки здоровья. 

Логочас. Знакомство с художественной литературой. 

Совместная деятельность воспитателя и детей (с/р игры, игры в строительном 

уголке, настольные игры, дидактические, подвижные, театрализованные, досуг, 

проведение развлечений, индивидуальная работа. 

Подготовка к полднику. 

Уплотнённый полдник: воспитание культурно-гигиенических навыков, 
формирование культуры еды. 

Самостоятельная деятельность игры (дидактические, с/р, театральные, 

строительные). Художественная и трудовая деятельность. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания Прогулка. Игры на 

свежем воздухе, двигательная активность, самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой. 

07.00-8.30 

 

8.30-8.40 

8.40-8.45 

 

8.45-8.55 

8.55-9.00 

9.00-11.05 

10.10-10.15 

10.50-10.55 

10.55-12.40 
 

 

12.35-12.40 

12.40-12.45 

12.45-12.55 

12.55-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.15 

 

15.15-15.45 

15.45-16.15 

 
 

 

16.15-16.20 

16.20-16.30 

 

16.30-16.45 

 

16.45-16.50 

 

16.50-19.00 

 
до 19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группыкомпенсирующей направленности 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей: утренние беседы, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, дежурство. 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно – гигиенических 

навыков.  

Завтрак: формирование культуры еды 

Подготовка к образовательной деятельности (занятиям) 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 

07.00-8.30 

 

8.30-8.40 

8.40-8.45 

 

8.45-8.55 

8.55-9.00 

9.00-11.05 

10.10-10.15 

10.50-10.55 
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Прогулка: наблюдения, опытно – экспериментальная деятельность, 

труд в природе, подвижные игры, игры по интересам, 

самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки: обучение навыкам самообслуживания. 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Обед: формирование культуры еды. 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания. 

Дневной сон. 

Подъем. Закаливающие процедуры, гимнастика пробуждения, 

дорожки здоровья. 

Логочас. Знакомство с художественной литературой. 

Совместная деятельность воспитателя и детей (с/р игры, игры в 

строительном уголке, настольные игры, дидактические, подвижные, 

театрализованные, досуг, проведение развлечений, индивидуальная 

работа. 

Подготовка к полднику. 

Уплотнённый полдник: воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование культуры еды. 

Самостоятельная деятельность игры (дидактические, с/р, 

театральные, строительные). Художественная и трудовая 

деятельность. 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 

Прогулка. Игры на свежем воздухе, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность.  

Уход детей домой. 

10.55-12.40 

 

 

12.35-12.40 

12.40-12.45 

12.45-12.55 

12.55-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.15 

 

15.15-15.45 

15.45-16.15 

 

 

 

16.15-16.20 

16.20-16.30 

 

16.30-16.45 

 

16.45-16.50 

 

16.50-19.00  

 

до 19.00 

 

Особенности построения оптимального режима дня в группе. 

- Понедельник и пятница не загружены физически и интеллектуально; необходимо 

обеспечить ребёнку легкое «вхождение» в рабочую неделю и состояние удовлетворённости от 

пребывания в детском саду в конце недели. 

- В расписание дня включена организованная деятельность и свободная деятельность 

ребенка по его выбору и инициативе. 

- Недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя места для его 

инициативы, поиска. 

- Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации. 

- В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

детьми на основе неформального общения. 

-  Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогом следует ее всячески 

поощрять. 

- В режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз. 

-  Ежедневно определяется время, когда ребёнок в сопровождении взрослого может 

выйти за пределы групповой комнаты «в гости» к другим воспитанником дошкольной 

организации. Это требует чёткой организации работы и ответственности персонала за детей. 

При проведении режимных процессов в ДОО придерживаются следующих правил:  

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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- 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 зависят от состояния их 

нервной системы. 

 

3.7. Перечень диагностических методик для обеспечения коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

1. Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 3 до 4 лет, СПб.: 

Детство- Пресс, 2019 

2. Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет, СПб.: 

Детство- Пресс, 2019. 

3. С.Е. Большакова «Логопедическое обследование ребенка», Российская Академия 

образования. Ассоциация «Профессиональное образование», М., 1995. 

4. Г.А. Волкова «Психолого-логопедическое исследование детей с нарушением речи - 

различные формы речевой патологии», Издательство: СПб.: КАРО, 2007 

5. В.С. Володина Альбом по развитию речи.- М.:ЗАО « РОСМЭН-ПРЕСС» , 2012. 6. О.Е. 

Громова, Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет» 

(Стимульный материал для логопедического обследования), Издательство: «Сфера» 

2005. 

7. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический материал для проведения психолого – 

педагогического обследования детей», М.: ВЛАДОС, 2008. 

8. О.Б. Иншакова , Альбом для логопеда. 2-ое издание , исправленное и дополненное. – 

М.: гуманитар.изд. ВЛАДОС 2011. 

9. Н.В.Серебрякова, Л.С.Соломаха. Схема обследования ребенка с общим недоразвитием 

речи // Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. СПб., 2003 

 

4.  Краткая презентация АООП ДО 

 

Программа разработана в соответствии: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24ноября 2022 г. № 1022) 

- с учетом Общей образовательной программы дошкольного образования ДОУ (далее 

ООП ДО); 

 

АООП ДО построена как система коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 3 до 7 лет и предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Программа (согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в течение четырех лет (с 3 до 7 лет 

включительно), на государственном (русском) языке Российской Федерации (согласно п. 1.9. 

ФГОС ДО). 

Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей и 

комбинированногй направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 
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развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- создавать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

-  Формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки к учебной деятельности. 

- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

- Предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленные недоразвитием речевой системы дошкольников, и обеспечивать  равные  

стартовые  возможности  воспитанников при поступлении в школу. 

- Обеспечивать эмоциональное благополучие посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется согласно годовому 

планированию работы ДОУ в целом и перспективного планирования педагогов. В ДОУ 

учитель-логопед и другие педагоги привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Методические рекомендации подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, 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 подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями АООП ДО. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком дома и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Семья и ДОУ, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так 

важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а 

потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с 

родителями в учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей 
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