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Пояснительная записка 
          Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего  вида № 12» городского округа Самара (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022г № 1022 (далее ФАОП ДО)  и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155 (в редакции приказов Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г № 31 и от 08.11.2022г № 955) 
 
 (далее - 

Стандарт), в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

          Программа  реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей с тяжелыми 

нарушения речи 3-7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 12» городского округа Самара  (далее – Бюджетное 

учреждение).  

         Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной Бюджетным 

учреждением Программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), не 

может быть ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ДО  [ ФАОП 

ДО, стр 3]. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

         Целевой раздел Программы включает 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 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 

ребенка с педагогическим работником; 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, таких как: 

предметная деятельность; игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми); 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 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 тяжелыми нарушениями речи в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 -  является неотъемлемой частью Программы  в условиях Бюджетного учреждения. 

-   обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
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- учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях Бюджетного учреждения. 

          Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 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 Бюджетного учреждения. 

       Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составлять не более 40% от ее общего объема [ ФАОП ДО, стр 4]. 

         Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включаются в Программу,  в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. 

          Программа также содержит инструментарий по оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации адаптированной основной образовательной программы Бюджетного учреждения. 

Система оценивания качества реализации Программы Бюджетного учреждения направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Бюджетным учреждением условий внутри 

образовательного процесса. 

 

                                    I.Целевой раздел Программы 

 
1.1  Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы:  обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося с тяжелыми нарушениями речи, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся Бюджетного учреждения на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

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

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 

[ФАОП ДО, стр 5].  

 

Задачи Программы: 

- реализация содержания Программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Бюджетного учреждения; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи 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 тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 
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- 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 тяжелыми нарушениями речи, 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 тяжелыми нарушениями речи; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее –  ТНР); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования  [ ФАОП ДО, стр 5]. 

 

1.2. Принципы реализации Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Бюджетного учреждения) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Бюджетного учреждения с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор Бюджетным 

учреждением содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся [ ФАОП ДО, стр 5]. 

 

1.3.Специфические принципы и подходы к формированию Программы. 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Бюджетное учреждение 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 со 

Стандартом 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 
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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: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Бюджетное учреждение  разрабатывает свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Бюджетным учреждением остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей)  

[ ФАОП ДО, стр 8]. 

 

1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы для 

обучающихся с ТНР 

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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

Дети младшего дошкольного возраста  

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; 
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12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 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; 

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. [ ФАОП ДО, стр 40]. 

 

Дети среднего дошкольного возраста   

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; 
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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 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 [ ФАОП ДО, стр 42] . 

Дети  на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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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 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; 
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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) [ ФАОП ДО, стр 44]. 

        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 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программа Бюджетного учреждения учитывает не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 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 

Бюджетное учреждение  самостоятельного выбирает инструменты  педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики [ФАОП ДО стр 

79]. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов в  группах общеразвивающей 

направленности для обучающихся с ТНР направлена на изучение деятельностных умений ребенка, 

его предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способы взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и динамику развития ребенка, составлять на 

основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 
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Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена требованиями Стандарта: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-  освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся с ТНР. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Система  мониторинга  охватывает  пять  образовательных  областей, соответствующих 

Стандарту:  «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  что  позволяет  

оценить индивидуальное развитие ребенка, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «Детский сад №12»; 

- внешняя оценка МБДОУ «Детский сад №12», в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «Детский сад №12» в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы  в МБДОУ «Детский сад №12» в пяти образовательных областях; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

МБДОУ «Детский сад №12»; 

- 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 МБДОУ «Детский сад №12» собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ 

«Детский сад №12», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и т.д), специальных диагностических ситуаций. Периодичность 

проведения – не менее двух раз в год (сентябрь и май). 

Результаты диагностики фиксируются в журнале педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

что позволяет выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных    особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами: 

1. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

2. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Программы коррекционного воспитания и обучения для детей с ОНР» п/р 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

 1.6.1.  Описание общих целей и задач реализации парциальных программ 

 

Цель: Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного, личностного развития детей дошкольного возраста с ТНР, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

 

Задачи Программ: 

– 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. 
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 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры).  

 Развитие слухового восприятия, слуховой памяти и фонематического восприятия. 

 Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками. 

 

1.6.2. Принципы реализации парциальных программ 

 

       Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип интеграции усилий специалистов и семьи воспитанников; 

•  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

•  психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 

основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»; 

интеграция содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время становится объединяющей. 

      Подходы к реализации программы: 

-реализация Программы в группе общеобразовательной направленности (инклюзивное 

образование); 

-использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; 

-индивидуализированный объем и глубина содержания дошкольного образования; 

-совместное обучение детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов; 

- организация взаимодействия педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-

дефектологов; координация всех участников образовательных отношений проходит в рамках 

заседаний ППк ДОУ; 

-личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов; 

- реализация Программы с участием родителей (законных представителей) ребенка с ТНР; 

- учет готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-культурно-антропологический подход к организации образовательного процесса, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность–основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.6.3. Характеристика особенностей развития детей с ТНР. 

 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).Характерным  

является  системное  нарушение  как  смысловой,  так  и произносительной  стороны  речи.  

  Общее  недоразвитие  речи  может  проявляться  в разной степени: от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развёрнутой фразовой  речи  с  выраженными  элементами  

лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического восприятия недоразвития. 

            Типичным  является  позднее  появление  речи.  Ограниченный  словарный  запас,  

выраженный  аграмматизм,  а  также  недостаточность  звукопроизношения  и фонематического 

восприятия.  

Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным отсутствием 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном 

сформирована. Дети имеют скудный активный словарь, состоящий из звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Эти звуковые комплексы, сопровождаемые жестами, образованы самими 

детьми и непонятны для окружающих. Так, вместо машина поехала ребенок говорит «биби», 

вместо пол и потолок – «ли», сопровождая речь указательным жестом, вместо дедушка – «де» и 

т.д. 

       По своему звучанию лепетная речь состоит как из сходных со словами элементов (петух – 

«уту», киска – «тита»), так и из совершенно непохожих на правильное слово звуковых сочетаний 

(воробей – «ки»). 

       Одновременно с лепетными словами и жестами на этом уровне развития речи дети могут 

пользоваться и отдельными общеупотребительными словами, однако, как правило, эти слова еще 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, а также употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

      Объединение предметов под тем или иным названием определяется сходством отдельных 

частных признаков. Так, например, слово лапа может означать живые и неживые предметы, 

которые могут передвигаться – лапы у животных и птиц, ноги человека, колеса машины, паровоза 

т.д. 

      Ориентируясь на внешнее сходство, дети часто один и тот же предмет в разной ситуации 

называют разными словами; например, паук на разных картинках назывался то жук («сюк»), то 

таракан («тлякан»), то пчела («теля»), то оса («атя»). 

     Названия действий очень часто заменяются названиями предметов: открывать – «древ» (дверь); 

играть в мяч – просто «мяч», а названия предметов в свою очередь могут заменяться названиями 

действий (кровать– «пать», самолет – «летай»). 

    Фразой на этой стадии речевого развития дети почти не владеют. Лишь у некоторых из них, 

более развитых в речевом отношении, наблюдаются попытки высказать свои мысли целыми 

лепетными предложениями, например: «Тетя во бак» (Тетя, вот бак); «Папа туту» (Папа уехал). 
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     Стремясь рассказать о каком-либо событии, дети оказываются способными назвать только 

отдельные слова или одно-два искаженных предложения. Например: «Маля Митя гиби. Идот. 

Сем.» Это должно означать, что маленький Миша ходил за грибами в лес, принес грибы домой и 

дома их ел. 

     Небольшой запас слов, имеющийся у детей, отражает главным образом непосредственно 

воспринимаемые через органы чувств предметы и явления. Словесное выражение более 

отвлеченных отношений действительности на этой ступени речевого развития детям почти 

недоступно. 

     При глубоком недоразвитии речи еще почти невозможно отметить сколько-нибудь стойкого 

пользования морфологическими элементами для выражения грамматических значений. Здесь 

преобладают «корневые» слова, лишенные флексий. Чаще всего это неизменяемые звуковые 

комплексы, и лишь у некоторых детей, находящихся на этом уровне речевого развития, можно 

встретить попытки выделить названия предметов, действий, качеств. Так, слово «акой» (открой) 

может употребляться применительно ко всем оттенкам значения – открыл, откроет, открывает, 

надо открыть и т.д. 

     Пассивный словарь детей, находящихся на первом уровне речевого развития, значительно шире 

активного. Это создает впечатление, что дети все понимают, но сами сказать ничего не могут. 

Дети часто понимают обращенную к ним речь только на основании подсказывающей ситуации, 

многих слов они не понимают вовсе (ветка, двор, конура, паук, грива и др.). Почти полностью 

отсутствует понимание значений грамматических изменений слова, не различают форм 

единственного и множественного числа существительного, прошедшего времени глагола, 

прилагательного, форм мужского и женского рода. Так, дети одинаково реагируют на словесную 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши», не понимают предлогов, не соотносят с различными 

ситуациями формы числа глаголов и прилагательных (бежит– бегут, сидит – сидят, пьет – пьют и 

т.д.), не различают слов большая – большие, красный – красная – красное, разбил – разбила и т.п. 

       Существенную роль на этом уровне понимания речи играет лишь лексическое значение, а 

грамматические формы в расчет не принимаются. Наряду с этим можно наблюдать смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (рамка – марка, деревня– деревья). 

       Переходя к характеристике звуковой стороны речи, следует отметить, что бедность и 

своеобразие словарного запаса не всегда позволяют точно определить на этом уровне состояние 

произношения отдельных звуков речи; обнаруживаются такие черты, как непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов (карандаш – «адас», дверь – «теф», «вефь», «веть»); 

произношение отдельных звуков часто лишено постоянной артикуляции, вследствие чего точное 

звучание слов передать невозможно. 

      Для детей с глубокими степенями недоразвития речи весьма характерна также ограниченная 

способность воспроизводить слоговые элементы слова. В самостоятельной речи детей 

преобладают односложные и двусложные образования, а в отраженной речи явно заметна 

тенденция сократить повторяемое слово до одного-двух слогов (кубики – «ку», карандаш – «дас»). 

      На этом уровне недоразвития речи способность к восприятию и воспроизведению слоговой 

структуры слова еще не сформировалась вовсе. Лишь у отдельных детей, находящихся на верхней 

границе данного уровня, можно отметить появление единичных огрех четырехсложных слов с 

достаточно постоянным составом звуков. Обычно это слова, часто употребляемые в обиходе. Они 

составляют своего рода образец, по которому в дальнейшем перестраивается вся речь. 

      На уровне лепетной речи звуковой анализ слова совершенно недоступен ребенку. Сама по себе 

задача выделения отдельных звуков оказывается для него непонятной. Привлечь сознание детей к 

звуковой стороне речи удается только после длительной подготовительной работы; попытки 

обучения грамоте на данном уровне без соответствующей речевой подготовки обычно не дают 

никаких результатов. 

       Второй уровень речевого развития. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 64 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
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грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

       Без  специального  побуждения  к  речи  дети  мало  активны,  что  обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. 

        Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития  

основных  свойств  внимания:  устойчивость,  включение,  распределение, переключение.   

Заметно  снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность запоминания.  Нередки  ошибки  

привнесения,  повторное  называние  предметов, картинок.  Дети  забывают  сложные  инструкции  

(трёх-четырёхступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения 

действий. 

      Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями,  

доступными  их  возрасту  дети  отстают  в  развитии  словесно-логического мышления. Без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. 

    Наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  и  замедлением  развития локомоторных  

функций  детям  с  ТНР  присуще  некоторое  отставание  в  развитии двигательной  сферы.  Это  

выражается  в  плохой  координации  сложных  движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие  трудности  выявляются  при  выполнении  серии  движений  по 

словесной инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. 

Характерны нарушения мелкой моторики. 

      Четвертый уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой).  Дети, отнесенные к четвертому 

уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры 

слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью  звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанной речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития 

имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, профессий и т.д. В то же 
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время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная  сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного 

рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, 

замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Моторная алалия - это системное недоразвитие произносительной стороны речи, возникшее в 

следствие органического поражения речевых зон коры головного мозга, выраженное 

затруднением процессов порождения речевых высказываний (в овладении активным словарем и 

грамматическим строем речи) при достаточно сохранном понимании речи. Кроме этих причин, 

задержка речи может быть обусловлена еще рядом серьезных причин, таких как: задержка общего 

развития. Ребенок плохо (замедленно, останавливается в развитии и т.п.) развивается умственно. 

Способность соотнести названия с определенными явлениями, сгруппировать эти явления, 

проанализировать, воспользоваться этими словами для контакта - все это требует интеллекта, а 

при задержке развития оного речь ребенка может быть задержана. 

 

1.6.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

  

3 - 4 лет 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части 

тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимает двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, 

состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-

слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном 

падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

4 -5 лет 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная 

стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре 

представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 
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описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

5 -6 лет 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивны 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемости и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

6-7 лет 

Отвечает на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых ситуаций и предметов 

одним словом («Это суп? — Да», «Это ложка? — Нет»). Самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, экспериментирует); правильно произносит все звуки, замечает 

ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; использует обобщающие слова, устанавливает 

и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; объясняет значения знакомых 

многозначных слов; пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт детей; пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; выполняет речевые действия в 

соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 
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сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; отражает в речи 

собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.6.5. Педагогическая диагностика в ходе реализации парциальных программ. 

 

С целью определения уровня овладения речью, планирования коррекционно-развивающих 

мероприятий, отслеживания  динамики  и оценки эффективности коррекционно-

развивающей  работы учителем-логопедом  в группах общеразвиваюшей направленности 

проводится    логопедическое  обследование  обучающихся с  ТНР   с использованием оценочных 

материалов «Диагностика устной речи» (Таблица 1). Участие  ребёнка  в  логопедической й  

диагностике  осуществляется только  с согласия  его  родителей  (законных  представителей).  

Результаты диагностики фиксируются в протоколах обследования, речевой карте.  

 

Таблица 1 

 

Набор методик и диагностического инструментария «Диагностика устной речи» 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития): 

- оптимизации работы с подгруппой детей. 

Психологическая диагностика. 

Психологическую  диагностику  проводит  квалифицированный  специалист  (педагог-психолог). 

Перечень психологических методик представлен в Таблице 2. Участие  ребёнка  в  

№ Автор  Методики, дидактический 

материал 

1. Володина В.С.  Альбом по развитию речи 

2. Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда.  

3. Ткаченко Т.А.  Альбом индивидуального 

обследования дошкольника 

4. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.  Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

5. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста 

  6. Бессонова Т.П., Грибова О.Е., Корнев А.Н., Лурия 

А.Р. 

Звуковой анализ 

7. Бернштейн А.Н. Установление последовательности 

событий 

8. Бабина Г. В., Гаркуша Ю. Ф., Волосовец Т. В., Идее 

Р.Е. 

Обследование состояния 

моторных функций у 

дошкольников с дизартрией 

9. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников 

с ЗПР  

10. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 
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психологической  диагностике  осуществляется только  с согласия  его  родителей  (законных  

представителей).  Результаты  психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  

Таблица 2 

Перечень   Психодиагностических методик 

Возраст Методика Применение 

Дошкольники 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

2 - 7 лет 

Методики психолого-

педагогической диагностики, 

разработанные Е.А. Стребелевой 

(диагностический ящик) 

Изучение уровня 

познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

3 - 4 года 

Экспресс-методика 

психологической диагностики детей 3 - 

4 лет при поступлении в детский сад 

(Белопольская Н.Л.) 

Исследование интеллекта и 

поведения 

6  - 7 лет 
Тест "Прогрессивные матрицы 

Равена" 

Уровень невербального 

интеллектуального развития 

6 – 7 лет 
Тест интеллекта Векслера WISG 

(адаптация Ю.А. Панасюка) 

Уровень развития общего, 

вербального и невербального 

интеллекта, частных 

интеллектуальных способностей; 

потенциал обучаемости; уровня 

сохранности интеллекта 

6 - 7 лет 

Методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей детей 

(МЭДИС) Е.И. Щеблановой, И.С. 

Авериной, Е.Н. Задориной 

Уровень интеллектуальных 

способностей: общая 

осведомленность, понимание 

количественных и качественных 

соотношений, уровень логического 

мышления, уровень математических 

способностей 

3 – 7 лет 
Зрительно-моторный гештальт-

тест Л. Бендер 

Уровень развития способности к 

пространственной организации 

визуального стимульного материала и 

зрительно-моторной координации у 

детей 

6 – 7 лет Тест Тулуз-Пьерона 
Исследование особенностей 

внимания, психомоторного темпа 

5 – 7 лет Методика Пьерона-Рузера 

Исследование особенностей 

внимания и характера 

работоспособности ребенка 

с 5 лет Таблицы Шульте 

Исследование особенностей 

внимания и характера 

работоспособности ребенка 

с 6 лет 

Методика диагностики уровня 

саморегуляции ребенка в 

интеллектуальной деятельности. У.В. 

Ульенкова 

Изучение индивидуально-

типических особенностей общей 

обучаемости 
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5 - 7 лет Тест Е. Торренса 

Уровень развития творческого 

(креативного) мышления, отдельные 

творческие способности - беглость, 

гибкость, оригинальность 

3 - 7 лет 
"Эксперсс-диагностика в детском 

саду". Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

Экспресс-диагностика развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста: уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы 

Дошкольн

ый и младший 

школьный 

возраст 

Ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасека 

Исследование готовности детей к 

обучению в школе 

6 - 7 лет 

Диагностическая программа по 

определению психологической 

готовности детей к школьному 

обучению. Н.И. Гуткина 

Позволяет определить степень 

готовности ребенка к школьному 

обучению 

3 - 7 лет 

Методика "Понимание смысла 

сюжетных картинок". Белопольская 

Н.Л. 

Для исследования процесса 

понимания детьми дошкольного 

возраста явного и скрытого смысла 

сюжета 

3 - 7 лет 
Методика "Разрезные картинки". 

Белопольская Н.Л. 

Исследование целостного 

восприятия, возможности создавать и 

узнавать предметы 

Особенности личностного развития 

3,5 - 7 лет 
Тест тревожности. Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен 

Изучение тревожности в 

типичных для ребенка жизненных 

ситуациях 

дошкольн

ики, младшие 

школьники 

Карта наблюдения Д. Стотта 
Изучение эмоциональной и 

поведенческой сферы 

6 - 7 лет 
"Лесенка" В.Г. Щур (модиф. А.М. 

Прихожан) 

Выявление системы 

представлений ребенка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его 

мнению, его оценивают другие люди и 

как соотносятся эти представления 

между собой 

с 6,5 лет 
Определение эмоционального 

уровня самооценки (А.В. Захарова) 

Выявление эмоционального 

уровня самооценки, социальной 

заинтересованности, сложности Я-

концепции 

6,5 - 7 лет 

Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

Выявление адекватности 

понимания учащимся причин 

успеха/неуспеха в деятельности 

5 - 7 лет 
Тест Рене Жиля в адаптации И.Н. 

Гильяшевой, Н.Д. Игнатьевой 

Изучение личности ребенка и 

особенностей отношения его к 

близким людям 

5 - 7 лет 

Методика диагностики мотивации 

учения у детей (Т.А. Нежнова, 

модификация А.М. Прихожан) 

Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения 
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6 - 7 лет 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения 

Старший 

дошкольный и 

младший 

школьный 

возраст 

Гуткина Н.И. Методика 

исследования мотивационной сферы 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Исследование мотивационной 

сферы 

от 4 до 7 

лет 

Цветовая диагностика эмоций 

ребенка. О.А. Орехова 

«Паровозик» Прохоров А.О. 

«Цветик-семицветик» Велиева  

С.В. 

Диагностика личностных 

отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентации 

Дошкольн

ый возраст 

Методика  Ореховой О.А. 

"Домики" 

Диагностика степени 

дифференцированности-обобщенности 

эмоциональной сферы; духовных 

ценностей; деятельностных 

ориентаций, в том числе уровня 

сформированности эстетических и 

познавательных потребностей; 

предпочтений видов деятельности 

(методика является первой 

профессиограммой детей дошкольного 

возраста); личностных отношений и 

вариантов личностного развития. 

Дошкольн

ый возраст 

Тест "Страхи в домиках" 

(модификация М.А. Панфиловой) 

Выявление страхов у детей и 

определение их характера. В ходе 

индивидуальной беседы выясняется, 

боится ли ребенок одиночества, 

нападения (бандитов), заболеть, 

умереть, смерти родителей, некоторых 

людей, наказания, сказочных 

персонажей, темноты, животных, 

транспорта, стихии, высоты, глубины, 

воды, огня, врачей, крови. 

   

3 - 7 лет 

Методика изучения понимания 

эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

Изучение понимания 

эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке 

Дошкольн

ый возраст 

"Тест конфликтов" (Г.А. Волкова, 

А.Ю. Панасюк) 

Исследование эмоционального 

благополучия в дошкольном 

учреждении 
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II. Содержательный раздел Программы 
 

          Программа  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Бюджетного учреждения 

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 тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

         Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

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, а также программа 

коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по 

коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация АООП ДО для 

обучающихся с ТНР  обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  с перечнем 

необходимых для воспитательно-образовательного процесса методических пособий [ ФАОП ДО, 

п. 32, стр 239] представлены в Таблице 3,4,5,6,7. 

 

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 ДОУ; 

♦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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Таблица 3 

 

1. Основное содержание образовательной деятельности 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: 

♦игра; 

♦представления о мире людей и рукотворных материалах; 

♦безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

♦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 
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области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

♦игра; 

♦представления о мире людей и рукотворных материалах; 

♦безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

♦труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

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

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 
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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. 

3. Основное содержание образовательной деятельности 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 том числе 

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: 

♦игра; 

♦представления о мире людей и рукотворных материалах; 

♦безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

♦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 проводится по следующим направлениям: 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. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста активно применяются 

игротерапевтические техники с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 
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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. 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" 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. 

 

Таблица 4 

 

1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
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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. 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 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 30 
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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. 

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 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
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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. 

ДОУ имеет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Таблица 5 

 

1. Основное содержание образовательной деятельности 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 предметноигровые 

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 
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с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное  

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

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

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

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

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать с педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

2. Основное содержание образовательной деятельности 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. 

3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
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 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 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:  
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♦развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

♦приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

   В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 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 

 

Таблица 6 

 

 

1. Основное содержание образовательной деятельности 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 

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. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

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

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

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое  



 

34 
 

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 "Художественноэстетическое 

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 

нагляднообразное 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. 

3. Основное содержание образовательной деятельности 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. 36 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 
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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 (звуковысотный, 

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. 

 

     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; 
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♦приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

♦формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

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. 

 

Таблица 7 

 

1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 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: 

♦физическая культура; 

♦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 
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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, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

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

В логике построения Программы образовательная область "Физическое развитие" 

является интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

2. Основное содержание образовательной деятельности 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: 

♦физическая культура; 

♦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. 

3. Основное содержание образовательной деятельности 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-
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суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается физическое 

развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. Для организации работы с детьми активно 

используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно 

вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

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

этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В этот период является 

значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке 

(себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

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

об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном  их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

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

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2.Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР и обучающихся 

между собой. 

 

         Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

       С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 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. 

      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 Бюджетном учреждении и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 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. 

      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. 

      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. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

        Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

      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.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). 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 Бюджетном учреждении 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: 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

 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. 

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. 

Взаимодействие педагогических работников Бюджетного учреждения 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. 

Укрепление и развитие взаимодействия Бюджетного учреждения 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. 

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. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 
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 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни Бюджетного учреждения. 

 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. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Бюджетного учреждения, 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 Бюджетного 

учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт Бюджетного 

учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

 Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в Программе как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

 направления работы ДОУ с родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы с семьёй в каждой из пяти образовательных областей 

представлена в Таблице 8. 
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Таблица 8 

 

 

Содержание направлений работы с семьёй в каждой из пяти образовательных областей. 

 

Образовательная 

область 

Разделы 

образовательной 

области 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

Аналитическое Коммуникативно-

деятельностное 

Информационное 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра 

Представление о мире 

людей и рукотворных 

материалах 

Безопасное поведение в 

быту, социуме и природе 

Труд  

Анкетирование, 

тестирование родителей,  

 

Изучение и анализ детско-

родительских отношений 

с целью оказания ранней 

помощи обучающимся. 

 

Мероприятия по 

благоустройству и 

созданию условий в 

группе и на участке. 

 

Совместные с родителями 

прогулки и экскурсии по 

городу (поселку)  и его 

окрестностям. 

 

Проведение тренингов с 

родителями: способы 

решения нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения компетенции 

в вопросах воспитания. 

 

Консультативные часы 

для родителей по 

вопросам предупреждения 

использования методов, 

унижающих достоинство 

ребёнка. 

 

Проведение встреч с 

Выпуск газеты. 

 

 Выставка специальной 

литературы. 

 

Распространение 

инновационных подходов 

к воспитанию детей через 

психолого - 

педагогическую 

литературу, 

периодические издания, 

рекомендованные 

педагогами. 

 

Размещение материалов 

родительских  группах в 

социальных сетях 
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родителями с целью 

знакомства с 

профессиями, 

формирования 

уважительного отношения 

к людям труда. 

 

Создание фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя 

родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё 

настроение». 

 

Аудио - и видиозаписи 

высказываний детей по 

отдельным проблемам с 

дальнейшим 

прослушиванием и 

обсуждением проблемы с 

родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый 

главный? Кто самый 

добрый? и др). 

Познавательное развитие Конструирование  

Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Собеседование с 

ребёнком в присутствии 

родителей с целью 

определения 

познавательного интереса 

дошкольника. 

 

Анкетирование родителей 

 

Ознакомление родителей 

с деятельностью детей 

(видеозапись).  

 

Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

 

Информирование 

родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и 

интересах: Папки-

передвижки  «Чему мы 

научимся (Чему 

научились), Наши 
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на выявление 

образовательных 

потребностей ребенка в 

условиях ДОУ 

Посещение культурных 

учреждений при участии 

родителей (театр, 

библиотека, выставочный 

зал и др.)  

 

Совместные досуги, 

праздники, музыкальные 

и литературные вечера на 

основе взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Совместные наблюдения 

явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением плакатов, 

коллажей и т.п. 

 

Совместные выставки 

игр-самоделок с целью 

демонстрации 

вариативного 

использования бросового 

материала в 

познавательно-трудовой 

деятельности и детских 

играх. 

Совместная работа 

родителей с ребёнком над 

созданием семейных 

альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная» и др. 

 

достижения/ и т.д. 

 

Выставки продуктов 

детской и детско-

родительской 

деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

 

Размещение материалов в 

родительских  группах в 

социальных сетях 

 

Создание в группе 

тематических выставок 

при участии родителей: 

«История вещей», 

«Родной край», 

«Любимый город», 

«Профессии наших 

родителей», «Транспорт» 

и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

 

Проведение  

тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», 

«Игры детства моих 

родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 
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Совместная работа 

родителей, ребёнка и 

педагога по созданию 

детского портфолио 

достижений. 

 

Создание в группе 

«коллекций» - наборы 

открыток, календарей, 

минералов и др. 

предметов для 

познавательно - 

творческой работы. 

 

Совместное создание 

тематических альбомов 

экологической 

направленности. 

Речевое развитие Развитие речи как 

средства общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

Приобщение к культуре 

чтения художественной 

литературы 

Анкетирование родителей 

по выявлению 

затруднений в вопросах 

воспитания и развития 

детей 

Совместные досуги, 

праздники, литературные 

вечера на основе 

взаимодействия 

родителей и детей 

(«Путешествие в страну 

правильной речи», 

«АБВГДейка», «Неделя 

детской книгии» т.п.). 

 

Тематические 

литературные и 

познавательные вечера и 

викторины: «Вечер 

сказок». 

Создание в группе 

тематических выставок 

при участии родителей: 

«По страницам К.И. 

Чуковского», 

«С.Я.Маршак и его 

произведения» и т.п.  

 

Создание папок-

передвижек на тему 

речевого развития 

дошкольника 
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Конкурс чтецов: 

«Любимые стихи детства» 

с участием родителей. 

 

Совместное 

формирование 

библиотеки для детей 

(познавательно-

художественная 

литература, 

энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыка 

Анкетирование родителей 

с целью изучения их 

представлений об 

эстетическом воспитании 

детей. 

 

Совместная организация 

выставок произведений 

искусства (декоративно-

прикладного) с целью 

обогащения 

художественно-

эстетических 

представлений детей. 

 

Организация и 

проведение совместных 

конкурсов и выставок 

детского творчества. 

 

Организация  

мероприятий, 

направленных на 

распространение 

семейного опыта 

художественно-

эстетического воспитания 

Организация 

тематических папок-

передвижек, раскладушек 

по разным направлениям 

художественно-

эстетического воспитания 

ребёнка.  
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ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой 

информации и др.). 

 

Участие родителей и 

детей в театрализованной 

деятельности, совместная 

постановка спектаклей, 

создание условий, 

организация декораций и 

костюмов. 

 

Проведение праздников, 

досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Семинары-практикумы 

для родителей 

художественно-

эстетическому 

воспитанию дошкольника 

Физическое развитие Развитие физических 

качеств 

Подвижные и спортивные 

игры 

Приобщение к ценностям 

здорового образа жизни 

Опрос родителей в целях 

выявления особенностей 

психо-физического 

развития ребенка и 

выстраивания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

Изучение состояния 

здоровья детей совместно 

со специалистами детской 

поликлиники, 

Тренинг для родителей по 

использованию приёмов и 

методов оздоровления 

(дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с 

целью профилактики 

заболевания детей. 

 

Организация конкурсов, 

викторин, проектов, 

Папки-передвижки по 

ознакомлению родителей 

с содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении. 

 

Пропаганда и освещение 

опыта семейного 

воспитания по 

физическому развитию 

детей и здорового 
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медицинским персоналом 

и родителями. 

 

развлечений и т.п. 

 

Проведение дней 

открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, 

совместных развлечений с 

целью знакомства 

родителей с формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 

Привлечение родителей к 

контролю за организацией 

питания в ДОУ. 

 

День открытых дверей. 

питания, расширения 

представлений родителей 

о формах семейного 

досуга. 

 

Фотовыставки «Блюдо 

выходного дня», «О 

здоровом питании» 

(сказки, рассказы, 

придуманные детьми 

вместе с родителями и 

др). 
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         В Бюджетном учреждении  практикуются индивидуальные формы работы с родителями: 

- анкетирование и опросы с целью сбора необходимой информации о ребенке и его семье, 

определения запросов родителей о дополнительном образовании детей, оценки родителями 

эффективности работы специалистов и воспитателей. 

- индивидуальные беседы и консультации специалистов. На консультациях  оказывается 

индивидуальная помощь родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания, 

индивидуальная помощь в форме рекомендаций родителям по организации взаимодействия  с 

детьми.  

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

 организация преемственности в работе Бюджетного учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений, которая реализуется в Бюджетном 

учреждении в группах общеразвивающей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся.  

 

                2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

 Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся 

с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

- 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. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

- организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников Бюджетного учреждения  

включает: 

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

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



 

51 
 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы 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 коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

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

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

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 реализуется в группах 

компенсирующей направленности Бюджетного учреждения, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. Программа регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

разных видах 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; 

-самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР; 

-взаимодействия с семьями обучающихся по реализации Программы. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР;  
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использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых Бюджетным 

учреждением;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов Бюджетного учреждения при реализации Программы; 

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 Бюджетном учреждении 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

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

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

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

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

-анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;  

-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 рече-языкового 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 предшествует предварительный 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 Бюджетного учреждения 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 
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(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка (Таблица 9) 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 может организовываться 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.  

 

Таблица 9 

 

Обследование словарного запаса. 

 

Содержание данного раздела направлено на 

выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления 

слов в 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 можно 

использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 
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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.  

Второе – монологическая речь. 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 чего 

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 
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самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. 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. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 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 
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внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

(Таблица 10,11,12) 

Коррекционно-развивающее воздействие при ТНР                        Таблица 10 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не 

владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития) 

1.Предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. 

2.В рамках первого направления 

работы необходимо 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.  

3.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 
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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 ТНР 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  

4.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 



 

58 
 

составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

5.Развитие произносительной стороны 

речи  

- учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и 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. 
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Обучение обучающихся с развернутой 

фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим 

уровнем речевого развития)  

 

1.Предусматривает 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 - 
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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 экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с не резко 

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 
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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 том числе 

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. 
 Таблица 11 

 

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 
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выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах 

речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной 

к школе группы предполагается 

обучить детей 

♦правильно артикулировать и четко 

дифференцировать звуки речи; 

♦различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", 

"твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие 

звуки", оперируя ими на 

практическом уровне; 

♦определять и называть последовательность 

слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

♦производить элементарный звуковой анализ 

и синтез; 

♦нать 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. 

 

Таблица 12 

 

Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-

развивающей работы 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 в результате коррекционно-

развивающей работы 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. 

Задачи и содержание коррекционно –

развиваюшей работы с воспитанниками с ТНР 

распределены на периоды и предполагают 

постепенное усложнение материала, который 

в свою очередь распределен по направлениям: 
коррекция произносительной стороны речи, 
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коррекция лексико-грамматической стороны 

речи, развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи, подготовка к обучению 

грамоте, формирование психологической базы 

речи. 

 

 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

           Ребенок с ТНР включается во все виды непосредственно образовательной деятельности 

вместе с нормально развивающимися сверстниками (игровую, познавательно-исследовательскую, 

изобразительную, конструирование, музыкальную, двигательную, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд), участвует в совместных 

мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации коллективных проектов.   

 

2.5.1.Цели и задачи коррекционно-развивающих занятий  с воспитанниками с ТНР. 

 

Основная цель индивидуальных коррекционно-логопедических занятий: подбор комплексных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На 

индивидуальные занятия выносятся те задачи, которые сориентированы на конкретного ребенка в 

соответствии с разработанной индивидуальной программой развития. 

Задачи и содержание индивидуальных коррекционно-логопедических занятий: 

-развитие артикуляционного праксиса; 

-фонационные упражнения; 

 -уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях; 

-вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

-первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

-развитие просодических компонентов речи; 

 -развитие познавательных процессов. 

Основная цель подгрупповых коррекционно-логопедических занятий: воспитание навыков 

коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно 

оценивать качество речевой продукции детей. 

Задачи и содержание подгрупповых коррекционно-логопедических занятий: 

-закрепление навыков произношения изученных звуков; 

-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

-воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков; 

-развитие умения употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их однородными членами предложения и т. д.; 

-развитие умения свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого 

рассказывания; 

-преодоление вербализма в речи ребенка.  

 

Психологическая помощь оказывается  в соответствии с рекомендациями Самарской психолого-

медико-педагогической комиссии и на основании проведенного психологического исследования. 

При отсутствии в рекомендациях  заключения Самарской психолого-медико-педагогической 
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комиссии занятий с педагогом-психологом, он  оказывает консультативную помощь и 

взаимодействуют с родителями воспитателями по запросу 

Задачи психологических занятий 

 Формирование, коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций 

 Развитие познавательных процессов: наглядно-образного мышления, памяти, произвольного 

целенаправленного внимания,  мелкой моторики,  пространственных представлений;  

 Формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

 Обучение способам снятия мышечного и эмоционального напряжения,  поощрение успехов. 

 

2.5.2.Формы проведения коррекционно-развивающих занятий  с воспитанниками с ТНР. 

 

Логопедическая помощь осуществляется на индивидуальных и/или подгрупповых занятиях 

в соответствии с речевым нарушением, которые проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 

логопедических занятий не превышает  30 минут в соответствии с нормативами САНПИН 

2.4.3648-20 от 28.09. 2020г., а также зависит от психофизических особенностей ребенка. Занятия 

малыми подгруппами (2-5 чел) организуются  с детьми одного возраста, имеющими сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от этапа обучения.  В соответствии с санитарными нормами и 

требованиями для детей с ОВЗ каждой возрастной группы осуществляется сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности, поскольку превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от этапа обучения.  До зачисления детей на логопедические занятия 

развивающую работу с воспитанниками с ТНР в рамках реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР осуществляют воспитатели не менее 2 раз в неделю.  

Психологическая  коррекция развития и поведения дошкольников с ТНР, испытывающих 

трудности в освоении ФАОП, развитии и социальной адаптации  осуществляется на 

индивидуальных и (или) подгрупповых  занятиях не более 4 чел, которые проводятся не 

менее1раза в неделю в соответствии с рекомендациями ГПМПК. Продолжительность 

индивидуальных занятий зависит от возраста и психофизических особенностей ребенка и 

составляет  от  15мин.(3-4 г.). 20 мин(4-5лет), 25 мин.(5-6 лет), 30 минут(6-7 лет). Длительность 

подгрупповых занятий составляет 15-30 минут в соответствии с  нормативами САНПИН 2.4.3648-

20 от 28.09. 2020 г и  возрастными особенностями воспитанников.  Подгрупповые занятия  

организуются  с детьми одного возраста, имеющими сходные по характеру и степени 

выраженности  нарушения в интеллектуальной и личностной сферах.  Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от этапа обучения. Психологическая помощь 

воспитанникам с ТНР при отсутствии в рекомендациях ПМПК осуществляется в консультативном 

формате. Развивающую работу с воспитанниками проводят воспитатели групп  не менее 2 раз в 

неделю. 

    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. 
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2.6. Рабочая Программа воспитания. 

 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), разработана на основе 

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

Федерации». Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО).  

      Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

       Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

      С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ. 

♦Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

♦Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

♦Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

♦Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

♦Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

♦Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

      Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

       ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной Программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

       Неотъемлемой частью реализации Программы воспитания является социальное партнерство 

с другими организациями. 

       Программа воспитания является компонентом АОП ДО для обучающихся  с ТНР. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

1.Целевой раздел Программы воспитания 
 

1.1. Цели и задачи воспитания. 

 

 

Общая цель воспитания в 
ДОУ 

Задачи воспитания 

Личностное 1) формирование общей культуры



 

66 
 

 развит

ие 

дошкольников с ОВЗ и 

создание 

условий для их позитивной 

социализации на основе 

базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование 

ценностного отношения к 

окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными 

представлениями о базовых 

ценностях, а 

 также выработанных 

 обществом нормах и 

правилах поведения; 

приобретение первичного  

опыта деятельности и 

поведения  в соответствии с 

базовыми национальными 

ценностями,  нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе. 

 личности 

обучающихся, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям 

с нарушением зрения и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-

положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными 

нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

 

    Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.(Таблицы 

13,14) 

                                                                                                                                                   Таблица 13 

 

               Задачи по направлениям воспитания для детей ТНР раннего возраста (до 3 лет). 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотичес

кое 

Формировать привязанность к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Формировать понятие у ребенка что такое «хорошо» и «плохо» 

♦ Формировать позицию «Я» 

♦ Воспитывать доброжелательность, доброту, сочувствие у ребенка 

ОВЗ 

♦ Развивать общение и взаимодействие ребенка с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения 

Познаватель

ное 

♦ Развивать интерес детей с ТНР к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности 
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Физическое

 и 

оздоровитель

ное 

♦ Формировать у детей с ТНР действия по самообслуживанию, 

культурно- гигиенические навыки 

♦ Развивать интерес к физической активности 

♦ Формировать элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на 

природе. 

Трудовое ♦ Формировать стремление поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке, помогать взрослому в доступных действиях 

♦ Развивать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности 

Этико- 

эстетическое 

♦ Формировать интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности 

♦ Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

Таблица 14 

        Задачи по направлениям воспитания для детей ТНР дошкольного возраста (3 - 8 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотичес

кое 

♦ Формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально- культурных традиций 

♦ Формировать привязанность к родному дому, семье и близким 

людям 

Социальное ♦ Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, уважение к 

различиям между людьми; 

♦ Формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника; 

♦ Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познаватель

ное 

♦ Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, самостоятельность 

♦ Формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

♦ Формировать у детей ТНР основные навыки личной и общественной 

гигиены 

♦ Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое ♦ Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности 

♦ Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико- 

эстетическое 

♦ Формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

♦ Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

♦ Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 
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1.2. Принципы Программы воспитания. 

 

          Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 -  принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

        Принципы реализуются в укладе Бюджетного учреждения, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

  

1.3.Уклад ДОУ. 

 

        Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

       Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

       Процесс воспитания в ДОУ  основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; 

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

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  дошкольного учреждения, детей; 

- уважение личности ребенка 

         Дошкольное учреждение  с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

           Воспитательный процесс осуществляется  в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе  ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
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индивидуальной работы.  

        Основные традиции воспитательного процесса: 

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие их дошкольников способствует взаимообучению и взаимовоспитанию в рамках 

технологии Гришаевой « Клубный час» Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

1. Воспитатели и специалисты  ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. В рамках реализации технологии эффективной социализации « Рефлексивный круг» 

Гришаевой осуществляется формирование детского коллектива сверстников, воспитание 

дружеских взаимоотношений. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

 2. Проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

3. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач не в очном 

формате, но и дистанционно с использованием разнообразных мессенджеров.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

         Программа воспитания  ДОУ  включает в себя вопросы истории и культуры родного города 

и района, природного, социального и рукотворного мира. 

       Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

       Уклад в ДОУ  направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех 

детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и 
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интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. 

В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе 

кратко подводят итог прожитого  дня. Обращает внимание  на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о 

себе что либо хорошее. 

Еженедельные традиции: утренние часы про ходят под девизом: «Утро радостных встреч». 

Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел 

выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих  

поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает 

детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая 

игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей, желают здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают 

появление в предметов, которые необходимы детям. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Новоселье в группе», «День рождение»; 

•окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День птиц»; 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День 

матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

•наиболее важным профессиям: День воспитателя и всех работников дошкольного учреждения. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизические 

особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

 

                                                                      1.4.События ДОУ. 

 

        Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.   

          Межвозрастное 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. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога.  

         Совместно с родителями воспитанников проходят мероприятия значимых событий: 

празднование Дня семьи, Пожилого человека, Дня Победы с приглашением ветеранов, др.   

Совместно с родителями реализуются детско – творческие проекты в рамках научно – 

практических конференций» Я познаю мир», проводятся спортивные мероприятия « Малые 

Олимпийские игры», « Выше, быстрее, сильнее» и др.   

      В рамках художественно – эстетического направления традиционными стали театральные 

недели, приуроченные ко Дню театра, игры – путешествия по городам людей разных 
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национальностей: город Казань, Чувашию и т.д.  

        Социально-культурное развитие региона является важной составляющей уровня и качества 

жизни населения.  Социально-культурное  составляющее города   связано с общественными 

благами, культурными потребностями, а также условиями, способствующими всестороннему 

гармоничному развитию человека.   

       Социально – культурное окружение  ДОУ составляют  музыкальные школы, учреждения 

дополнительного образования: ДШИ № 8, Центры внешкольной работы « Дружба -2». ДОУ  

сотрудничает с организациями, участвуя в конкурсном движении, мероприятиях  на договорной 

основе.  

       Это оказывает благотворное влияние на формирование будущих поколений, ведь оно  

возможно только в благоприятных эстетических условиях.  ДОУ   активно участвует в конкурсах 

разного уровня   

       На договорной основе  ДОУ   сотрудничает с дошкольными учреждениями городского 

округа Самара МБДОУ « Детский сад № 455» г.о. Самара, МБДОУ « Детский сад № 375» г.о. 

Самара, МБДОУ « Детский сад № 462» г.о. Самара) в рамках интеллектуального развития 

дошкольников, формирования инициативы, самостоятельности при решении нестандартных 

поисково – творческих заданий. Заключен договор между  ДОО  и МБОУ СОШ № 101 в рамках 

преемственности  по вопросам воспитания и обучения, более легкой адаптации к школьному 

обучению.   

 

1.5. Общности ДОУ. 

 

          Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели, задачи 

совместной деятельности и опирается на ценности российского дошкольного образования. 

 

Общности ДОУ 

«Детско-взрослая общность» Педагог - дети, родители (законные представители) – 

ребенок (дети). 

«Детская общность»; Дети – дети. 

«Профессиональное 

родительское сообщество» 

Педагог – родители (законные представители). 

«Профессиональное 

сообщество педагогов» 

Педагог-педагог. 

 

Данные общности взаимосвязаны между собой и взаимозависими друг от друга, и в каждой из 

них присутствуют дети, родители (законные представители) и педагоги. 

     Профессиональная общность– это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности разделяют  те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности: 

 воспитатель, а так же другие сотрудники должны: быть примером в формировании 

полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 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 
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сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые оплачивали 

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–объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка не 

возможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

    Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

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 будет   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. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 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 возрастав разновозрастной группе обладает  

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

1.5.1. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 

        Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит на  встречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статус у воспитателя детского сада. 

Культурная составляющая поведения воспитателя является значимой составляющей уклада ДОУ. 

 

1.6.Социокультурный контекст. 

 

     Дошкольное учреждение - современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему.  

Основные традиции воспитательного процесса  В ДОУ  являются:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.   

Межвозрастное 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. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами  в ДОУ в  качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты   ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  
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6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей, организованный в холле 

детского сада. Мини-музеи в группах  рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. Воспитательный процесс в ООД  выстраивается с 

учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя:  

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; - базовые национальные ценности – 

основные моральные ценности,  

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных 

условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.   

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество.  

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности  

Социально – культурное окружение  ДОУ   составляют  музыкальные школы, учреждения 

дополнительного образования: ДШИ № 8» Радуга», ЦДО «Дружба – 2» ( посещение музея 

русской избы, участие в развлечениях, праздниках по народной культуре и тд.).  ДОУ 

сотрудничает с организациями, участвуя в конкурсном движении, мероприятиях  на договорной 
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основе. Это оказывает благотворное влияние на формирование будущих поколений, ведь оно 

возможно только в благоприятных эстетических условиях.  

 

1.7.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

 

        Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

        На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся".(Таблицы 15,16) 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

                                                                                                                                        Таблица 15 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет). 

                                                                                                                                               Таблица 16 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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), 
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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. 

 

 

1.8.  Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

 

       Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, 

экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

-«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

-«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

       Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

       Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 
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      Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети 

в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять  знания. Среда насыщена и 

структурирована согласно требованиям. 

 

1.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

     Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:   

 на федеральном уровне:  

1.государственной программой воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»;   

2.концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2009), 

которая определяет:   

- характер современного национального воспитательного идеала; цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи;   

 «Патриотическое  

- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации;  

- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

на региональном уровне - региональный компонент в Самарской области определен Концепцией 

патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).   

Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования 

является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание традиционно считается одним из 

основных путей формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено 

формирование человека с определенными духовно-нравственными ориентирами. Концепция 

патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) ориентирована на все социальные 

слои и возрастные группы граждан России и определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути 

и механизмы ее реализации.  

 В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) дается следующее 

определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти, социальных институтов, общественных объединений по 

формированию у граждан чувства любви к Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за 

его состояние и развитие». В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области 

(2007) четко выделены четыре направления патриотического воспитания:  

- военно-патриотическое воспитание; 

-  гражданское воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- историко-краеведческое  воспитание. 

 Реализация программы патриотического воспитания в детском саду позволяет формировать у 

дошкольников основы патриотизма во всех выше перечисленных направлениях.   

Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении  строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных 

видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях Самарского 

региона, об особенностях растительного и животного мира, знакомятся с традициями и обычаями  

народов, историей родного края.  

  Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его окружающей природой, 

людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной является  Самара  – город с 

легендарной судьбой, удивительно красивой природой. Природные условия нашего региона, 

национально-культурные особенности оказывают влияние на содержание образования. На 

основании этого сформулированы следующие задачи:  
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1. Сформировать представления о географическом расположении родного города.  

2. Расширять представления о родном городе, крае (его истории, символике, 

достопримечательностях, труде и быте,  традициях, обычаях  жителей ).  

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через ознакомление с 

родным краем.  

4. Воспитывать у детей чувство  любви к родному городу и его истории.    

    Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, с учетом 

возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании определенных условий в группах.  

 Формы организации работы:    

-Самостоятельная деятельность с детьми;  

-Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного 

компонента; 

- Создание предметно-развивающей среды для  реализации задач.  

     На первом этапе – закрепление знаний о ближайшем окружении (семья, детский сад, дом, 

природа на участке детского сада, улицы, транспорт, магазины).  

    На втором этапе – общие сведения о природе родного города, края (географическое положение, 

леса, реки, горы, река Волга,  флора, фауна, полезные ископаемые, климат).  

    На третьем этапе – расширение элементарных сведений об истории Самары, о труде родителей, 

ведущих отраслях промышленности.  

     На четвертом этапе – знакомство с произведениями устного фольклора (сказки, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки и т.п.), передающие особенности жизни народов родного края, а 

также с произведениями декоративно-прикладного искусства и изделиями народного творчества.  

    Именно такой нам представляется стратегия развития личностной культуры ребенка как основы 

его любви к Родине.  

 

                           2. Содержательный раздел Программы воспитания. 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

      Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 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. 

      В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. 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. 

        Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

       В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 

все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, 

согласно ООП ДОУ. (Таблицы 17,18,19,20,21,22) 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 

   Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотическое 

направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ 

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Таблица 17 

       Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению   
  

Направление  Патриотическое направление воспитания  
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине  

Подраздел  Родная страна.  

 

  

Детская  деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

                                            Возрастная специфика  
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2-3 года.  
- напоминать детям название города, в котором они живут; - развивать предпосылки  творчества.  

3-4 года.  
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.;  

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

4-5 лет.  
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях;  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

5-6 лет.  
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);  

-воспитывать любовь к Родине;  

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины;  

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

-расширять представления детей о Российской армии;  

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет.  
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о  Родине — России;  

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна;  

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России,   

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; -закреплять знания о флаге, гербе и гимне России,   

-расширять знания о государственных и региональных праздниках;  

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;  

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

 

Подраздел  Наша планета.  
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Детская  

деятельнос 

ть  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

                                                         Возрастная специфика  

5-6 лет. - формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

6-8 лет.  
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас;  

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции;  

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей;  

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

 

     Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. В 

дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные 

народные игры; 

-воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

-учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

-учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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           Таблица 18 

 

              Содержание воспитательной деятельности по Социальному  направлению   
  

Направление  Социальное направление воспитания 
Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе  

  Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.  

Семья  

детская 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная,музыкальная  

                         Возрастная специфика  

2-3 года.  
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; -воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; -поощрять умение называть 

имена членов своей семьи.  

3-4 года.  
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.);  

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу.  

4-5 лет. -воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям;  

-углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.);  

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

 

5-6 лет.  
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;  

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

 -приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

6-8 лет.  
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;  

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям;  

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;  

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(ролькаждого поколения в разные периоды истории страны);  

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  
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Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Детский сад. 

Детская деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детейи 

взрослых в детском саду;  

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек,самостоятельности и т. д.);  

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; -развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

3-4 года.  
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада;  

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и  

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;  

-формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада;  

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества.  

4-5 лет.  
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

 5-6 лет.  
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  
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-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; - высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.); -расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения;  

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

6-8 лет.  
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду,  

- продолжать воспитывать чувство коллективизма;  

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Подраздел  Образ Я.  

детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

                                              Возрастная специфика  

2-3 года.  
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

3-4 года. - постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). -закреплять умение называть свое имя и возраст.  

4-5 лет.  
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); -закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  
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5-6 лет. - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;  

-закреплять  умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей.  

6-8 лет.  
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям);  

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.);  

-закреплять  традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение  называть  свое  имя,  фамилию,  отчество, возраст,  дату рождения, 

домашний адрес,телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Подраздел  Нравственное воспитание.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового 

труда  

                                                  Возрастная специфика  

2-3 года.  
- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей;  

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.; - формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

3-4 года.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; - продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; - 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

 

4-5 лет.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; - учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  
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5-6 лет.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания; -поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

6-8 лет.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им;  

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Подраздел  Формирование личности ребенка  

Интеграция 

в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

                                     Возрастная специфика  

2-3 года.  
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к егоинтересам, нуждам, желаниям, возможностям;  

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; -поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий.  

3-4 года.  
- создавать условия для формирования личности ребенка;  

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), 

умение самостоятельно находить себе интересное занятие.  

4-5 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий;  

- формировать первичные представления детей  об их правах (на игру,  

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

5-6 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

- формировать предпосылки учебной деятельности; воспитывать усидчивость; учить 
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проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

6-8 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе;   

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

 

       Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). Значимым для воспитания 

ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования. 

 

Таблица 19 
 

              Содержание воспитательной деятельности по Познавательному  направлению   
  

Раздел  Познавательное направление воспитания  

Формирование ценности познания  

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями).  

детская 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора,  
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самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

                                                       Возрастная специфика  

2-3 года.  
- вызывать интерес к труду близких взрослых;  

-побуждать  узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

3-4 года.  
-  рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

4-5 лет.  
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); -продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

5-6 лет.  
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство);  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;  

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); -прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд.  

6-8 лет.  
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; -создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными);  

-продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

Подраздел  Формирование основ экологического сознания.  

детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и  

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная.  

                                                        Возрастная специфика  
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2-3 года.  
- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред);  

- одеваться по погоде.  

3-4 года.  
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т.п.)  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.);  

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет.  
- формировать эстетическое отношение к миру природы; - воспитывать любовь к природе, желание 

беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе.  

5-6 лет.  
- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

6-8 лет.  
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

изащищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды;  

воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы,наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

Раздел  Формирование основ безопасности.  

Подраздел  Безопасное поведение в природе.  

Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд.  

                                                         Возрастная специфика  

2-3 года.  
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

3-4 года.  
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; -знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.).  

4-5 лет.  
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, 

о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; -знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  
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5-6 лет.  
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру; -знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе; -знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

6-8 лет.  
-формировать основы экологической культуры;  

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

-знакомить с   Красной книгой, с   отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее; -уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

  

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

      Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с 

ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
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формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Таблица 20 

 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному направлению 
  

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Детская  деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

                                                      Возрастная специфика  

2-3 года.  
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;  

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;  

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (водуне 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. -знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку);  

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметыв ухо, нос; не брать их в рот);  

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет.  
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

-знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования 

 бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

-знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре.  
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6-8 лет. -формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности;  

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  

«Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103»;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах.  

Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,  

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из 

различного материала, изобразительная, двигательная.  

                                              Возрастная специфика  

2-3 года.  
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; -знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств.  

3-4 года.  
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения;  

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора;  

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу,держась за руку взрослого); -знакомить с работой водителя.  

4-5 лет.  
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада,в 

ближайшей местности; -продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

-знакомить  с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,  

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус);  

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; -формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

5-6 лет.  
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети;  

-знакомить с правилами дорожного  движения,  правилами  передвижения пешеходов и 

велосипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,   «Остановка трамвая»,  

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
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питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

6-8 лет.  
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими, 

запрещающими иинформационно-указательными;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-расширять представления детей о работе ГИБДД;  

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; -

формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания. 

 

     Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 
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      Таблица 21       

 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания 
  

Направление  Трудовое направление воспитания  
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания.  

Детская  

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд,  

конструирование изразличного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;  

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; - приучать к опрятности.  

 

3-4 года.  
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.);  

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет.  
-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

5-6 лет.  
- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
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6-8 лет. -закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой);  

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе;  

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; -учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

  

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

 

Детская  

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала,  

изобразительная, музыкальная.  

                                                Возрастная специфика  
  

2-3 года.  
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;  

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.;  

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; -поощрять интерес детей к деятельности взрослых;  

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; -воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых.  

3-4 года.  
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги; -приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);  

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые 

поручения: поливать  

комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать 

зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

-формировать положительное отношение к труду взрослых;  

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  
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4-5 лет.  
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться;  

-формировать  ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

-воспитывать умение   выполнять индивидуальные   и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других;  

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи); -формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка 

снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; -

знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

-формировать интерес к профессиям родителей.  

5-6 лет.  
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;  

-разъяснять детям значимость их труда;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;  

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;  

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;  

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам;  

 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал т.п.;  

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения;  

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.);  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 
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весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок 

и клумб);  

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; -формировать умение достигать 

запланированного результата;  

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд  

6-8 лет.  
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества;  

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда;  

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь;  

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки;  

 -поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; -поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений); 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом  

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания.  

 

     Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 

красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
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явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

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

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их 

произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Таблица 22 

             

  Содержание воспитательной деятельности по Этико- эстетическому направлению  
  

Направление  Этико-эстетическое направление воспитания  

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

 Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная  

 

                                                     Возрастная специфика  
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2-3 года.  
- воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;  

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  

  

3-4 года.  
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; -создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

4-5 лет. - способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр.  

5-6 лет.  
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.); - показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

6-8 лет.  
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Подраздел  Развитие общения.  

Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный  

бытовой  

труд, музыкальная.  

 

Возрастная специфика  

2-3 года.  
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

- воспитывать чувство симпатии к ним;  

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

3-4 года.  
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

4-5 лет.  
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре.  

5-6 лет.  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 
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другу; -воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

6-8 лет.  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу;  

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения  

Детская 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

        Возрастная специфика  

2-3 года.  
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого;  

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. - воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

3-4 года.  
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

- приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

4-5 лет.  
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,  

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг.  

5-6 лет.  
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома; - обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

6-8 лет.  
- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

 

 

2.2.Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с инвалидностью. 

Социально- коммуникативная направленность. 

Мероприятия:  

1. Сюжетно ролевые, подвижные, театрализованные игры. 

2. Совместная трудовая деятельность. 

3. Экскурсии в детскую библиотеку. 
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4. Индивидуальные консультации специалистов ДОУ. 
Мероприятия, направленные на: 

♦ социализацию детей с ТНР; 

♦ развитие навыков общения; 

♦ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

♦ воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

♦ формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Познавательная направленность. 

Мероприятия: 

  Наблюдения, исследовательская деятельность, развивающие игры совместно с родителями 

(законными представителями и другое. 

Мероприятия направлены: 
♦ на развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей; 

♦ на развитие психических процессов (внимание, память, мышление, речь и другое); 

♦ освоение образцов поведения, дети учатся разбираться во взаимоотношениях между людьми; 

♦ помогают справиться с решением проблем, стимулируют познавательную активность; 

♦ способствуют развитию эмоциональной и чувственной сфер; 

♦ повышают самооценку, увеличивают 
самоуважение. 

Художественно – эстетическая направленность. 

Мероприятия: 

Организация выставок, изготовление поделок, музыкально- дидактические игры, создание макетов 

с родителями (законными представителями) и другое. 

Мероприятия направлены; 

♦ на восприятие музыки фольклора; 

♦ понимание смысла произведений художественной литературы, стимулирование сопереживаний 

персонажам; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Физкультурно- оздоровительная направленность. 

  Мероприятия: 

Физкультурные досуги 
   Неделя здоровья 
Мероприятия направлены на: 
♦ всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

♦ сплочение детей и родителей (законных представителей); 

♦ развитие двигательной активности, укрепление здоровья; 

♦ повышение интереса к физической культуре. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

в процессе реализации Программы воспитания. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе 

ДОО отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 
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патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, 

публикуют информацию  в групповых  блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, 

целевые прогулки, помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне 

садовых ситуациях.   

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 

различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования  в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники) 

специалистами служб.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО.  

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОО, в котором  строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ 

 Групповые формы работы:  
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

    Индивидуальные формы работы:  
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование  родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

- Реализация проекта « Скоро в школу» по обеспечению преемственности в работе с 

начальной школой, повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения.  

- Функционирование  консультативного центра для детей, не посещающих дошкольное 

учреждение, где оказывается психолого – педагогическая помощь родителям по возникающим 

вопросам по воспитанию детей.  
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2.4.Особенности взаимодействия с социальными партнерами. 

 

Дошкольное учреждение - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса  в ДОО  являются: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.  

Межвозрастное 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. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами  в ДОО в  качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты   ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края является мини-музей, организованный в холле детского сада. 

Мини-музеи в группах  рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. Воспитательный процесс в ООД  выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных 

условиях: 

– любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

– свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

– любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

– уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

– ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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– представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

– красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля 

– мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и планов 

работы через разные формы и виды совместной деятельности 

Социально – культурное окружение  ДОО   составляют  музыкальные школы, учреждения 

дополнительного образования: ДШИ № 8» Радуга», ЦДО « Дружба – 2»  ( посещение музея русской 

избы, участие в развлечениях, праздниках по народной культуре и тд.). 

 ДОО сотрудничает с организациями, участвуя в конкурсном движении, мероприятиях  на 

договорной основе. Это оказывает благотворное влияние на формирование будущих поколений, ведь 

оно возможно только в благоприятных эстетических условиях. 

Перечень позиций социального партнерства соответствует ФОП стр.187 п.29.3.7. 

 

 

3.Организационный раздел Программы воспитания. 

 
3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 
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соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/

п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, локальные 

акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 

 

Взаимодействие с детьми ТНР осуществляют воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 
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Кроме этого, не менее важно взаимодействие медицинского работника с данной категорией 

детей, хотя он и не является педагогом. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения и навыков, интегрируя 

логопедические, дефектологические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 

(в игровую, трудовую, познавательную, в содержание других видов деятельности, а так же в 

режимные моменты. 

Педагог - психолог включает следующие направления: коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ТНР по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющими 

отклонения в поведении; коррекция поведенческой, эмоционально- волевой сфер; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыко-терапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. 

Инструктор   по   физической   культуре   решает    традиционные    задачи    по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 

специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию 

и передаче движений по пространственно-временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние нервной системы 

ребёнка с ТНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

 

Формы работы, отображающие взаимодействие специалистов в ДОУ: 

♦ проведение и обсуждение результатов диагностики; 

♦ коррекционно-развивающая деятельность; 

♦ образовательная деятельность с детьми. 

Кроме этого, родительские собрания, тренинги для родителей (законных представителей), 

консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и педагогики и 

другое. 

3.3.Кадровые условия реализации Программы воспитания. 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ, а также 

работниками, осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы воспитания, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. Необходимым условием качественной реализации Программы воспитания 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ. 

Учебно-вспомогательный персонал составляют помощники воспитателя. Обслуживающий 

персонал включает в себя работников пищеблока (повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, 

кладовщик), прачечной (машинист по стирке белья, кастелянша) и другие (бухгалтер, электрик, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, сторож). 

Педагогические   работники,    реализующие    Программу    воспитания,    обладают 

основными компетенциями,   необходимыми   для   создания   условия   развития   детей, 

обозначенными ФГОС ДО. 
Их квалификация соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям 

работников учреждений образования Российской Федерации и должностным инструкциям. 
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       В штате МБДОУ «Детский сад №12»  имеется следующий состав специалистов, прошедшие 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки: 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 музыкальные руководители; 

 инструктор по физической культуре; 

 воспитатели групп. 

Администрация и все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью. Реализация Программы 

осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. 

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого организуются курсы 

повышения квалификации, методические объединения, семинары, деловы игры, консультации. 

Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы повышения 

квалификации по различным направлениям педагогической деятельности, в том числе 

воспитательной работе. 

Один раз в пять лет педагогические работники проходят аттестацию (на соответствие 

занимаемой должности, первую или высшую категории). 

3.4.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с 

ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 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, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
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развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 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. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

3.4.1.Материально-технические условия реализации Программы воспитания. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – ППС) предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

♦ знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 

♦ компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

♦ компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

♦ компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
деятельности; 

♦ компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 
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общения с семьей; 

♦ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

♦ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

♦ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

♦ компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

ППС ДОУ отражает региональную специфику, а также специфику ДОУ. 

Развивающее пространство ДОУ включает: 

- Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 

отвечающими гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Программы основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

-В ДОУ соблюдаются требования к техническим средствам обучения в сфере ДО включают 

общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, возможность использования современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

-Прогулочные участки. Для двигательной активности на прогулочных участках размещено 

оборудование для: 

♦ ходьбы, бега и равновесия; 

♦ прыжков; 

♦ бросания и ловли; 

♦ ползания и лазания; 

♦ общеразвивающих упражнений. 

-Методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский кабинет  в ДОУ 

оснащены оборудованием,  включающие соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания, 

методического оснащения воспитательно- образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

-Технические средства обучения в ДОУ включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно- образовательного процесса, возможность 

использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно- образовательном процессе. 

При организации развивающей ППС в ДОУ важнейшим условием является учет возрастных 

особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

Дети третьего года жизни 

     Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут 

быть в активном движении – лазании, катании. 

Дети четвертого года жизни 

    На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с 
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яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же 

важными и большими. 

Дети старшего дошкольного возраста 

    В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать 

свой мир игры. Поэтому в ППС учитывается формирование психологических новообразований 

в разные годы жизни. 

      Вся организация педагогического процесса ДОУ - это свобода передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все 

функциональные пространства ДОУ, включая те, которые предназначены для взрослых. Доступ 

в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню, прачечную, ограничен, 

но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Дети-выпускники свободно 

ориентируются в пространстве и времени, что помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

       В ДОУ обустрены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении ДОУ 

большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

        Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и другое, с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

     ППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

      Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей. Созданы условия для общения со сверстниками. В группах предусмотрены «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группах имеются различные центры активности. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

ППС и степень ее влияния на детей: 

♦ Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

♦ Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

♦ Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

♦ Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

♦ Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать ДОУ. 

Создавая ППС учитываются психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников учебно-воспитательного процесса, дизайн и эргономику современной среды ДОУ 

и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

При организации ППС мы используем развивающий дизайн, а именно: 
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♦ цветовое решение оформления помещений, инициирующих творчество и 

инициативность детей. Стены оформлены в белые, салатовые, желтые цвета, что, по мнению 

психологов, позволяет ребенку проявлять фантазию и воображение; 

♦ в оформление помещений внесены элементы современной культуры (пиктограммы, 

используемые в смартфонах, герои современных мультфильмов и литературных произведений, 

гаджеты и ругое), что позволяет детям не ощущать разрыв между программами, изучаемыми в 

ДОУ, и современной повседневной жизнью, а также обеспечивают инициацию культурных 

(культурно-образовательных) практик; 

♦ общественных пространства ДОУ (лестниц, коридоров, холлов) используются для 

организации процесса неформального и информального образования; 

♦ боковые и задние поверхности мебели используются для создания дополнительных 

возможностей детского рисования, развития мелкой моторики или общения (грифельные или 

магнитные доски, фланелеграфы, выставки рисунков или детских фотографий и другое). 

♦ зоны самопрезентаций детей (выставок детских рисунков и поделок и пр.) размещены на 

«уровне ребенка»; 

♦ размещены таблички, рисунки, помогающие ребенку и родителям (законным 
представителям) сориентироваться в пространстве ДОУ; 

♦ помещения ДОУ оснащены трансформируемой мебелью (столы, скамейки и другое), 
отвечающей современной культуре; 

♦ мебель, оборудование, игровые и обучающие материалов в группах ДОУ соответствуют 
потребностям возраста. 
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При организации ППС для детей с ТНР уделяется большое внимание развитию зрительно-

двигательной ориентировке в пространстве, что помогает закреплять и развивать представления об 

окружающем мире, накапливать жизненный опыт. 

       Для эффективного развития ребенка с нарушением зрения ППРОС насыщена различными 

сенсорными раздражителями и условиями для двигательной активности: сенсорные уголки, 

заводные, звучащие, сделанные из разного материала игрушки, дощечки с разными тактильными 

поверхностями. 

Специальная наглядность: 
♦ демонстрационный материал по размеру должен быть не менее 20см, материал 

раздаточный от 3 до 5см; 

♦ преобладание пособий красного, оранжевого, зеленого цветов (младшая, средняя группа), 

постепенное ознакомление с другими цветами в старших группах; 

♦ особое внимание обратить на логическую последовательность заданий; это могут быть 

дидактические игры по изучаемым темам, кроссворды, ребусы, логические цепочки, алгоритмы; 

♦ материал для заданий должен быть правильно подобран по размеру (помидор не должен 

быть больше капусты, машина больше дома): 

♦ предметные и сюжетные картинки необходимо окантовывать; 

♦ наличие подставок, что позволяет рассматривать объект в вертикальном положении; 
♦ посадка ребёнка на занятии осуществляется с учетом рекомендации врача- офтальмолога. 

Для оценки эффективности и качества ППС ДОУ использует специальные критерии: 

1. Соответствие среды возрасту и клинико - психологическим особенностям детей с ОВЗ. 

2. Отражение в среде особенностей реализуемой образовательной программы. 

3. Отражение тематики и содержания занятий и коррекционной работы. 

4. Наличие уголков уединения (или приспособленных мест для этого). 

5. Наличие уголков,   отражающих   инновационные   проекты   (по   гражданскому, 

экологическому образованию, здоровьесбережению). 

6. Наличие в группе современных сюжетно-ролевых игр. 

7. Учёт гендерных различий детей в построении среды. 

8. Наличие в среде развивающих пособий. Соответствие развивающих пособий 

возрасту детей и особенностям отклонений в развитии детей. 

9. Наличие в группе индивидуального авторского пространства ребенка (уголки с личными 

игрушками, альбомами детей, творческими работами ребенка, подборка грамот с конкурсов и 

соревнований, организация персональных выставок 

ребенка). 

10. Привлечение детей к оформлению группового помещения. 

11. Эстетическое состояние всех предметов и пособий в среде. 

12. Целесообразное соседство уголков. 

13. Учёт безопасности жизнедеятельности детей с ТНР. 

          Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития педагог поддерживает 

у всех детей с ТНР чувство эмоционального комфорта и психологической защищённости. Любому 

дошкольнику важно ощущать себя любимым и неповторимым, в том числе ребенку с ТНР. 

Созданная ППС позволяет облегчить процесс адаптации с учётом интеграции образовательных 

областей и соблюдение принципов ФГОС. 

 

ТНР. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие ребенка с 

 

-комплексное  медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР 

специалистами; 
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-использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов; 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

3.4.3. Нормативные условия реализации Программы воспитания. 

 

Программа воспитания разработана на основе и с учетом следующих нормативно- правовых 
документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Основные локальные акты ДОУ: 

♦ образовательная Программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №107 г. Липецка. 

♦ План работы на учебный год. 

♦ Календарный учебный график. 

♦ Рабочие образовательные программы педагогов групп, как часть АОП ДО. 
♦ Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ДОУ. 

♦ Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ). 

Заключены договоры о сотрудничестве с сетевыми партнерами по форме организации 

образовательного процесса. 

 

3.4.4.Организационно-методические условия реализации Программы воспитания. 

 

В ДОУ создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, специальный 

режим в определенные периоды времени и другое. Имеется программно- методическое 

обеспечение. Специалисты обучены работе по АОП ДО. 

В работе с детьми с ТНР используются учебно-методические, дидактические материалы, а 

также различные формы и методы организации инклюзивного образовательного процесса в 

группе. Вариативные формы образования. 
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3.5.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.5.1.Самоанализ воспитательной работы, организуемый в ДОУ. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемый в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным детским 

садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОУ с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ осуществляется по направлениям: 

♦ формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения; 

♦ формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине; 

♦ формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу; 

♦ формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

♦ формирование основ экологического сознания; 

♦ формирование основ безопасности. 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их 

личностного развития в возрасте от 3-х до 8 лет и последующего их решения. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

♦ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

♦ принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

♦ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

♦ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором ДОУ участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 

Основными объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующей ДОУ и старшим воспитателем, воспитателями. Способы 

получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых - это беседы с родителями (законными представителями), педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. 

Периодичность проведения: 2 раза в год. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета. Особое внимание 

уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

♦ проведение общих мероприятий; 

♦ совместная деятельность педагогов и детей; 
♦ взаимодействие в совместной деятельности воспитателей и родителей (законных 

представителей); 

♦ проведение экскурсий, походов; 

♦ организация творческих конкурсов, соревнований, праздников и других мероприятий. 
Осуществляется анализ заведующей ДОУ, заместителем заведующей, старшим воспитателем и 

воспитателями. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе педагогическому 

коллективу. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы в ДОУ. 

 

        На основе Программы воспитания и Плана, ДОУ составляет календарный план 

воспитательной работы. ДОУ вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям 

развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 

проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в 

том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 

погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности). 

Многие праздники включаются в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на 

личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы дошкольного образоания ДОУ, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы ДОУ дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ДОУ.( Таблица 23) 

Таблица 23 

 

Месяц 1 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

младшая  

группа 

(3-4 года) 

средняя 

группа(4-5 лет) 

старшая  

группа(5-6 лет) 

подготовительная 

группа(6-7 лет) 
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Сентябрь 

  

Праздник «День знаний» 

Досуг «Наш любимый 

детский сад», 

посвященный Дню 

работников 

дошкольного 

образования 

Выставка коллективных плакатов «Маленькая страна», 

посвященная Дню работников дошкольного образования 

 

Конкурс «На лучшую поздравительную 

открытку ко дню города» среди семей 

воспитанников 

Викторина «Я знаю мой город, любимый, 

родной» - Виртуальная экскурсия по 

городу 

 

 

 

 

Октябрь 

Развлечение 

«Здравствуй, Осень 

золотая»! 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

 

Музыкально-

литературная гостиная 

«Стихи и песни для 

бабушек и дедушек», 

посвященная Дню 

пожилого человека с 

использованием ИКТ 

 

 «Детская мастерская»  

Подготовка сувениров и изготовление поздравительных 

открыток для дедушек и бабушек 

Тренинг – розыгрыш: «Незнакомцы - как 

с ними общаться» с просмотром 

мультфильмов  

«Что такое терроризм»  

(беседы, тематические занятия, досуги) 

 

Ноябрь  

Выставка рисунков «Россия - наш общий дом», посвященная Дню народного единства 

Фотовыставка «Самая 

любимая мамочка моя», 

посвященная Дню 

Матери 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери  

«Мама – нет дороже слова»  

Досуг 

«Мы растем 

здоровыми»  

Квест игра «По дорожкам здоровья» с использованием ИКТ 

 

Декабрь 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Презентация « Красная книга 

природы» 

 

Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» 

 

Открытие мастерской Деда Мороза  

 

Праздник «Новый год» с Он лайн  трансляцией Д-М 

 

Конкурс семейных поделок «Новогодняя сказка» 

 

 

Январь 

Досуг «Зимние забавы» 

 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

 

 

Беседа - игра «Опасные 

невидимки» 

 

Тематические занятия «Осторожно, гололед» 

Развлечение «В гостях у рождественской Музыкально-литературная гостиная 
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ёлочки» 

 

«Рождественские посиделки» 

 

Февраль 

Выставка стенных газет «Мой папа - 

защитник» 

 

Праздник «День защитника Отечества»  

Семейные презентации  

Беседа «Полезно – не полезно», 

«О здоровой пище» 

«Осторожно – лекарство!»  

(беседы, тематические занятия, досуги) 

 

Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица») 

 

 

Март 

Праздник «Международный женский день - 8 Марта» 

 

«Опасные ситуации на 

улице» (игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги) просмотр 

мультфильмов 

Викторина «Дорожные ловушки, 

как себя вести» - интерактивная 

игра  

Проект «Азбука 

пешехода» 

Образовательное 

событие  

В гостях у дедушки 

Корнея (140 лет со дня 

рождения 

К.Чуковского) 

Конкурс театральных постановок  

«Сказки всем на удивленье»,  посвященный «Всемирному 

дню театра» 

 

Апрель 

Досуг «Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь» 

Квест «Вперед, 

к звездам» 

Музыкально – спортивный праздник 

«День космонавтики» 

 

Экологическая акция «Чистый город» 

 

Досуг "Дорожка 

здоровья", 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья 

Развлечение  

«Физкульт – ура!» 

Квест «Путешествие в страну 

Витаминию», 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

Май Патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся» 

Выставка детских рисунков «Живет победа в поколениях!» 

Пополнение книги Памяти о участниках ВОВ – Презентация  

  

«Экологическая 

рыбалка» 

Мастер – класс 

«Чудеса для детей из ненужных 

вещей» 

Ежегодная акция 

«Деревце на 

память» 

 

Июнь 

Праздник «День защиты детей» и интерактивными играми 

  

Игра-путешествие «Россия – мой дом», 

посвященный празднику «День России» 

Викторина 

«Что мы знаем 

о России» с 

использованием 

медиа 

презентации 

Квест игра  

«В поисках флага» 

«Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

 

 

 

Июль 

Акция «Символ праздника – ромашка» посвященная Дню семьи любви и верности 

Мастер-классы по изготовлению символа, фотовыставка «Загляните в семейный 

альбом», рисунки на асфальте «Раз ромашка, два ромашка» 
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«Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной пище 

 

Образовательное 

событие «Зеленый 

огонек» 

Викторина 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Правила дорожные знать детям знать 

положено» познавательно- игровой 

конкурс 

Праздник «День Нептуна» 

 

 

 

Август 

 

Досуг «Весёлые 

панамки», 

посвященный Дню 

физкультурника в 

России 

Развлечение 

«Мы сильные и 

ловкие», 

посвященный 

Дню 

физкультурника 

в России 

 

Малые олимпийские игры, 

посвященный Дню физкультурника в 

России 

 

Конкурс-презентация цветочной клумбы «Летний калейдоскоп» 

 

Фотовыставка «Лето – 

это маленькая жизнь» 

Фотовыставка «Чему я летом научился» 

Акция «Мы – россияне», посвященная Дню флага России 

(выставка коллективных работ, мастер-классы, досуги) 

 

 

          Успешно в ООД реализуется технология эффективной социализации «Рефлексивный круг» 

Н.П. Гришаевой. В группах созданы центры детской активности, что способствует организации 

свободного общения, проявлению инициативы в процессе общения, что дает возможным 

создавать в группе атмосферу доброжелательности, чувства взаимного уважения к сверстникам, 

взрослым.   

           Технология «Мы – журналисты» посредством которой происходит формирование 

коммуникативной компетентности дошкольников, речевого и художественно – эстетического 

развития с использованием информационно – коммуникативных технологий на основе общего 

дела – журналистики. На сайте ДОУ создана вкладка «Пресс – центр «Мы – журналисты», где 

размещены ОнЛайн газеты, выпущенные педагогами совместно детьми и родителями 

воспитанников. 

  
 

 

III. Организационный  раздел  Программы.  
 

3.1.Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР. 

 

         Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 

с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

         Необходима организация системы взаимодействия и поддержки Бюджетного учреждения со 

стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 
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основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самого Бюджетного учреждения. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, 

а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

         Организована система взаимодействия заключены договора в рамках межсетевого 

взаимодействия: МБУ ДО «Психолого – педагогический центр», МБУ ДО «Психологическое 

здоровье и образование» г. о. Самара, МБУ ДО «ЦДТ « Мелаллург»,подростковый клуб  «Дружба-

2» МБДОУ «Детский сад общеразвивающей направленности №146» г.о. Самара. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

 

            Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 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. 

 

3.1.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее ППРОС) в 

ДОУ обеспечивает реализацию АОП, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. ДОУ 

самостоятельно проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся 

с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
♦охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 



 

119  

♦максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

♦построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

♦создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

♦открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

♦построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Бюджетном учреждении, в заданных Стандартом 

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

эстетической и физической; 
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эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Бюджетном учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 
 

3.2. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 

         Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный 

№ 46612). 

     В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися 

с ТНР  (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, 

ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

     Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации Программы. 

 

     Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям. 

        В штате МБДОУ «Детский сад №12»  имеется следующий состав специалистов, прошедшие 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки: 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 
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 музыкальные руководители; 

 инструктор по физической культуре; 

 воспитатели групп. 

    Педагогические работники − учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатель, педагог-психолог имеют наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

     Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и педагогики в достаточном 

объеме и не реже, чем каждые три года.   

       Педагогические работники, осуществляющие образование детей с ТНР, постоянно проходят 

обучение на курсах повышения квалификации. Педагоги активно представляют опыт своей 

деятельности на конференциях, семинарах, участвую в конкурсах различного уровня. 

           Предоставление услуг ассистента (помощника) – необходимую помощь воспитанникам в 

ДОУ оказывают воспитатели, специалисты и помощники воспитателя, работающие на группе 

общеразвивающей направленности. 

       В работе педагога-психолога, учителя-логопеда, используются специальные учебные пособия и 

дидактические материалы, обеспечивающие все направления коррекционно-развивающего 

обучения. Имеется систематизированный дидактический материал, подобранный с учетом 

комплексно-тематического планирования. 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации Программы. 
 

          Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

          Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

ДОУ, реализующей программу дошкольного образования. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного ДО. Финансовое обеспечение 

реализации Программы осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовые условия реализации Программы: 

♦обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

♦обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

♦отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

       Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Указанные нормативы определены: 

♦в соответствии с ФГОС ДО; 

♦с учетом типа ДОУ; 

♦с учетом специальных условий получения образования детьми с ТНР (специальные 

условия образования - специальные образовательные программы, методы и средства 

обучения, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, адаптация ДОУ и прилегающих к нему территорий для свободного 



 

122  

доступа всех категорий лиц с ТНР, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с нарушением зрения затруднено); 

♦обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников; 

♦обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей; 

♦направленности Программы; 

♦категории детей; 

♦форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности.  

ДОУ осуществляет расходы на: 

♦развивающую предметно-пространственную среду, как часть образовательной среды, 

представленной специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов; 

♦расходные материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

♦дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности; 

♦иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации Программы. 

 

 В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

 2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

♦к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

♦оборудованию и содержанию территории; 

♦помещениям, их оборудованию и содержанию; 

♦естественному и искусственному освещению помещений; 

♦отоплению и вентиляции; 

♦водоснабжению и канализации; 

♦организации питания; 

♦медицинскому обеспечению; 

♦приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

♦организации режима дня; 

♦организации физического воспитания; 

♦личной гигиене персонала.  

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОУ;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР, в том числе детей-инвалидов 

к объектам инфраструктуры ДОУ. 

        В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие 

материально-технические условия: 
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1. Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

(к соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму). 

2. Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, требованими по 

охране труда. 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной среды. 

5. Требования к материально – техническому обеспечению программы - наличие учебно – 

методического комплекта, оборудования, оснащения. 

     Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и особым образовательным 

потребностям детей с ТНР. Программа предусматривает также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

      В ДОУ имеются спортивный и музыкальный залы, групповые помещения, ресурсная комната. 

Территория ДОУ ограждена забором, освещена, имеются прогулочные участки с беседками и 

игровым оборудованием. Озеленение включает в себя деревья различных пород, клумбы и 

цветники, кустарники. 

       Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

соответствует требованиям к материально-техническим условиям реализации Программы. 

Все помещения ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

     При создании материально-технических условий для детей с ТНР ДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

      ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

        ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ТНР и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение ППРОС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) ресурсная комната для занятий специалистов (учитель-логопед,  

педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

       Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ТНР, в том числе 

детьми-инвалидами. 

      Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 
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сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

       

3.3.Организация образовательного процесса, режима дня, количество приемов 

пищи в зависимости от режима функционирования ДОУ и режима обучения. 

Показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Режим дня воспитанников  ( в соответствии с ФОП стр.219-233 п.34) 

1) Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

2) Режим и распорядок дня установлен с  учётом  требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

3) Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

4) Режим дня обладает   гибкостью, однако  неизменными  оставются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

5) При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивает сочетание умственной 

и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

6) Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют  требованиям,  

предусмотренным  СанПиН   1.2.3685-21 и сп2.4.3648-20. 

7) Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно  СанПиН  1.2.3685-21   при  температуре   

воздуха   ниже   минус   15°С  и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитывается также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 

8) Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН2.3/2.4.3590-20. 

9) Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

10) Организация режима дня. 

      При проведении режимных процессов Бюджетное учреждение придерживается следующих 

правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- 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. 

11) Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Бюджетном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольник. 

12) Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня В 

ДОО  соблюдаются следующие требования: 

  - режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой  проводятся в зале. 
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Режим дня в первой   младшей группе (2-3 года) 

Таблица 24 

 

Режимный момент Время Виды деятельности 

Приход детей в детский сад 

Утренний круг 
7.00-8.30 спонтанная игра, свободная продуктивная и двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.40 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Игры, подготовка к занятиям 8.40- 8.50 свободная продуктивная и двигательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 
с 8.50 -9.00 

 

непрерывная образовательная деятельность 

Игры в центрах занятости, 

подготовка к прогулке 
9.00 – 10.00 самостоятельная, спонтанная игра, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность детей 

культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

Прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.00 -12.00 наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность на участке 

культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20  чтение художественной литературы, слушание спокойной музыки 

Постепенный подъем 15.20-15.30 закаливающие процедуры, гимнастика после дневного сна, подготовка к полднику 

Уплотненный  

полдник 
15.40-16.00  

формирование навыков приема пищи 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 
16.00-16.10 непрерывная образовательная деятельность 

 
Игры в центрах занятости. 

Вечерний круг  

16.10-17.00 самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, спонтанная игра  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная  

деятельность на участке  

Игры в  центрах занятости, уход детей 

домой 
18.00 -19.00 самостоятельная, спонтанная игра, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность детей 
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Режим дня во 2  младшей группе (3-4 года) 

Таблица 25 

 

Режимный момент Время Виды деятельности 

Приход детей в детский сад 7.00-8.30 спонтанная игра, свободная продуктивная и двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Утренний круг  
8.30- 8.45 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Игры, подготовка к занятиям 8.45- 9.00 свободная продуктивная и двигательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы)- второй завтрак 
с 9.00 - 9.40 

 

непрерывная образовательная деятельность 

Четверг бассейн 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке 9.40-10.15 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

 

Прогулка 10.15-12.00 наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность на участке 

Возвращение с прогулки, 

Игры 
12.00-12.20 формирование навыков раздевания, культурно-гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -15.10 культурно-гигиенические процедуры, спокойные игры, чтение художественной 

литературы, слушание спокойной музыки 

Постепенный подъем 15.10 -15.30 закаливающие процедуры, гимнастика после дневного сна, гигиенические 

процедуры 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 формирование навыков приема пищи 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 
15.50 - 16.50 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность, 

взаимодействие взрослого с детьми  

Вечерний круг  16.50 -17.00 Взаимодействие взрослого с детьми,самостоятельная деятельность детей,  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -18.00 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность на участке  

Игры в центрах занятости 

Уход детей домой 
18.00 - 19.00 самостоятельная деятельность детей, спонтанная игра, свободная продуктивная и 

двигательная деятельность 
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Режим дня в средней группе (4-5 лет)                    

 

 

 

 

 

 

Режимный момент Время Виды деятельности 

Приход детей в детский сад. Утренний 

круг 
7.00-8.30 спонтанная игра, свободная продуктивная и двигательная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.45 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Игры, подготовка к занятиям 8.45 - 9.00 свободная продуктивная и двигательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы)- второй завтрак 
9.00  - 10.00 

 

непрерывная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.00-12.00 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность на участке 

Возвращение с прогулки 12.00-12.30 формирование навыков раздевания, культурно-гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.10 культурно-гигиенические процедуры, спокойные игры, чтение художественной 

литературы, слушание спокойной музыки 

Постепенный подъем 15.10-15.30 закаливающие процедуры, гимнастика после дневного сна, гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику  

Уплотненный полдник 15.30-15.50 формирование навыков приема пищи 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 
15.50-16.50 Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие взрослого с детьми, 

образовательная деятельность 

 Вечерний круг 16.50-17.00 Взаимодействие взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность на участке  

Игры в центрах занятости, уход детей 

домой 
18.00 - 19.00 самостоятельная деятельность детей, спонтанная игра, свободная продуктивная и 

двигательная деятельность 
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Режим дня в старшей группе  (5-6 лет) 

Таблица 27 

 

Режимный момент Время Виды деятельности 

Приход детей в детский сад. Утренний 

круг 
7.00-8.40 спонтанная игра, самостоятельная деятельность, свободная продуктивная и 

двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 самостоятельная деятельность, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность 

Занятия (общая длительность, включая 

перерыв)- второй завтрак 
с 9.00 до 10.35 

 

непрерывная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.35 - 12.35 

 

формирование навыков раздевания, культурно-гигиенические процедуры 

наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность на участке 

Подготовка к обеду, обед 12.35 -13.00 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 культурно-гигиенические процедуры, слушание спокойной музыки 

Постепенный подъем 15.10-15.30 закаливающие процедуры, гимнастика после дневного сна, гигиенические 

процедуры 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 формирование навыков приема пищи 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

 

15.50- 16.50 Взаимодействие взрослого с детьми  

самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

Игры в центрах занятости. Вечерний 

круг 
16.50 – 17.30 Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие взрослого с детьми 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 -18.30 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

наблюдения, труд, подвижные игры, самостоятельная деятельность на участке  

Игры в центрах занятости, уход детей 

домой 
18.30-19.00 самостоятельная, свободная продуктивная и двигательная деятельность детей 
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Режим дня в подготовительной  группе (6-7 лет) 

Таблица 28 

 

Режимный момент Время Виды деятельности 

Приход детей в детский сад. Утренний 

круг  
7.00-8.40 спонтанная игра, самостоятельная деятельность, свободная продуктивная и 

двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Игры, подготовка к занятиям 8.55–9.00 самостоятельная деятельность, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность 

Занятия (общая длительность, включая 

перерыв)- второй завтрак  
с 9.00 – 11.00 

 

непрерывная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
11.00 -12.40 

 

формирование навыков раздевания, культурно-гигиенические процедуры 

наблюдения, труд, подвижные игры, свободная продуктивная и двигательная 

деятельность на участке 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 формирование навыков раздевания, культурно-гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков приема пищи 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.10 культурно-гигиенические процедуры, спокойные игры, чтение художественной 

литературы, слушание спокойной музыки 

Постепенный подъем 15.10-15.30 

 

закаливающие процедуры, гимнастика после дневного сна, гигиенические 

процедуры 

Уплотненный полдник 15.30 – 15.50 формирование навыков приема пищи 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 
16.20 -16.50 Взаимодействие взрослого с детьми  

самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игры в центрах занятости. Вечерний 

круг  
16.50 – 17.30 Взаимодействие взрослого с детьми 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 18.30 культурно-гигиенические процедуры, формирование навыков одевания, 

наблюдения, труд, подвижные игры, самостоятельная деятельность на участке  

Игры в центрах занятости, уход детей 

домой 
18.30 -19.00 самостоятельная, свободная продуктивная и двигательная деятельность детей 

 

 



 

131  

 

 

 

Рекомендации к режиму дня при особых погодных условиях (гибкий режим дня). 

♦При неблагоприятных погодных условиях (см. СанПиН 1.2.3685-21) 

♦При температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

♦Утренняя и (или) вечерняя прогулка заменяются совместной и самостоятельной 

деятельностью в группе, других помещениях детского сада (физкультурный и музыкальный 

залы и т.п.). 

♦Сентябрь, май при благоприятных погодных условиях прием детей, утренняя гимнастика 

осуществляется на улице. 

 

Рекомендации к режиму дня во время карантина. 

♦Тщательный осмотр детей при утреннем приеме. 

♦Увеличение продолжительности прогулок за счет отмены части занятий (при благоприятных 

погодных условиях). 

♦Занятия карантийной группы в залах проводятся в последнюю очередь. 

♦Получение питания на пищеблоке в последнюю очередь или за 1 час до всех, по 

согласованию, при условии санитарной обработки. 

♦Выход на прогулку осуществляется, не пересекаясь с другими группами на лестнице и 

в коридорах. 

♦На участке гулять отдельно от других. 

 

3.4.Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

        На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 

работы Бюджетного учреждения с включением в него мероприятий  по ключевым направлениям 

развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 

проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

      Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в 

том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются Бюджетным 

учреждением самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

            Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь 

на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

        Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

        Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Бюджетного учреждения дополняется и актуализируется ежегодно 

в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Бюджетного учреждения [ФАОП ДО п. 54.1, стр 736 ]. 

 



 

 

 

  Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара                                                                                Таблица 29 

 

 

Месяц  

 Направления воспитания для детей с ОВЗ 

 Патриотическое Социальное Познавательное Трудовое (труд) Физическое и Этико-эстетическое 
 (природа, Родина) (человек, семья, (знание)  оздоровительно (культура, красота) 
  дружба,   (здоровье,  

  сотрудничество)   безопасность,  

     гигиена)  

Сентябрь День Бородинского 

сражения (ситуативно) 

(07.09) 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(08.09) 

День знаний 

(01.09) 

Международный 

день мира (21.09) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 
(27.09) 

Неделя 

безопасности 

Акция 

«Внимание дети» 

Международный день 

чистого воздуха (07.09) 

Выставка детских 

рисунков «Чистое 

небо» 

  День рождение 
детского сада 
(16.09) 

    

Октябрь День рождения Международный Всемирный день День учителя Всероссийский Международный день 
 Российского военно- день пожилых хлеба (16.10) (05.10) день ходьбы музыки (01.10) 
 морского флота людей (01.10) Международный  (02.10)  

 (20.10) День отца (16.10) день врача    

   (05.10)    

Ноябрь День День народного День российских День спасателя Развлечение Всемирный день 
 Государственного единства (04.11) заповедников (26.11) «Подвижные доброты (13.11) 
 герба РФ (30.11) День матери Всемирный день  игры народов  

  (27.11) домашних  России»  

   животных (30.11)    

Декабрь День неизвестного 

солдата (03.12) 

День Героев Отечества 
(09.12) 

Международный 

день инвалидов 

(03.12) 
День 

Международный 

день прав 

человека (10.12) 
Неделя 

Новогодние 

праздники 

Мастерская 
«Фабрика Деда 

Всемирный день 

футбола (10.12) 

Международный день 

художника (09.12) 

Новый год (31.12) 



 

 

 

 

  добровольца 

(волонтера) в 

России (05.12) 

Новый год 

(31.12) 

математики Мороза»   

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады; 

День памяти жертв 

Холокоста (27.01) - 
ситуативно 

День творчества 

и вдохновения 

(17.01) 

Акция 
«Бабушкина 
радость» 

«Крещенские 

забавы» 

Акция 

«Крещенская 

елка добра» 

Проект 
«Давайте делать 

добрые дела» 

Международный 

день зимних 

видов спорта 

(19.01) 

День снега 
(17.01) 

Всемирный день 
«Спасибо» (11.01) 

Февраль День победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской 

битве (02.02) - 

ситуативно 

День защитника 

Отечества (23.02) 

Выставки «Мы 

вместе с папой» 

День российской 

науки (08.02) 

Международный 

день родного 

языка (21.02) 

Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие в 

сказку» 

Международный день 

социальной 

справедливости (20.02) 

Март День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18.03) -ситуативно 

Международный 

женский день 

(08.03) 

День 

содружества 

наций (09.03) 

Всемирный день 

дикой природы 

(03.03) 

Всемирный день 
поэзии (21.03) 

День добрых 

дел (15.03) 

День моряка 

подводника 

(19.03) 

Масленица 
Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Всемирный день театра 

(27.03) 

Апрель День космонавтики, 

день запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

Международный 

день цирка 

(16.04) 

Международный 

день птиц (01.04) 

Международный 

день детской 

книги (02.04) 

День 

работников 

скорой помощи 

(18.04) 

Спортивный 

праздник 

«Богатырская 

наша сила» 

Всемирный день 

Всемирный день 

желаний (29.04) 
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 (12.04) 

Всемирный день 

Земли (22.04) 

   здоровья (07.04)  

Май День Победы (09.05) 

День основания 

Черноморского флота 

(13.05) - ситуативно 

День основания 

Балтийского флота 
(18.05) -ситуативно 

День детский 

общественных 

организаций 

России (19.05) 

Международный 

день семьи 
(15.05) 

Всемирный день 

солнца (03.05) 

Всемирный день 

посадки леса 

(12.05) 

Праздник Весны 
и Труда (01.05) 

Всемирный день 

Красного креста 

(08.05) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24.05) 

Июнь День России (12.06) 

Международный 

Олимпийский день 

(22.06) 

Международный 

день защиты 

обучающихся 

(01.06) 

Международный 

день друзей 

(09.06) 

День рождения 

великого 

русского поэта 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина (1799- 

1837), 

День русского 

языка (06.06) 

День 

медицинского 

работника 

(21.06) 

Развлечение 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Международный день 

цветка (17.06) 

Июль День Военно-морского 
флота (30.07) 

День семьи, 

любви и 

верности (08.07) 

День дружбы 
(29.07) 

День ГИБДД Развлечение 
«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

День города. 
Памятники и 

достопримечательности 

родного города. 

Август День 

Государственного 

флага РФ (22.08) 

День победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1943 году (23.08) – 
ситуативно 

Международный 

день «Врачи за 

мир» (06.08) 

Международный 

день светофора 

(05.08) 

День строителя 

(08.08) 

День 

физкультурника 

(08.08) 

День российского кино 

(27.08) 
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3.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.5.1 Система работы ППк   ДОУ 

 

В Бюджетном учреждении   психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с 

ТНР осуществляется в рамках работы Психолого-педагогического консилиума Бюджетного 

учреждения.  Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) – это организационная форма, 

в рамках которой происходит разработка и планирование психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ТНР. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение  воспитанников: 

проводит диагностику психического развития дошкольников,  разрабатывает рекомендации для 

воспитателей, родителей в соответствии  с возрастными индивидуальными особенностями, 

трудностями детей,  реализует и координирует мероприятия, способствующие включению 

повышению педагогической компетентности педагогов.  На основании рекомендаций ПМПК, 

ППк Бюджетного учреждения осуществляет коррекцию  познавательной, коммуникативной,  

эмоционально-личностной  сферы воспитанников  с ООП на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, отслеживает динамику развития  и эффективность коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед проводит диагностику детей с целью выявления речевых нарушений и 

определения уровня речевого развития; принимает участие в обсуждении с другими 

специалистами ППк, педагогами общеобразовательного учреждения результатов обследования 

детей, с целью определения их образовательного маршрута; оказывает консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) и педагогам по профилактике 

речевых нарушений у детей; разрабатывает рекомендации для воспитателей, родителей в 

соответствии  с возрастными индивидуальными особенностями, трудностями детей; на 

основании рекомендаций ПМПК, ППк Бюджетного учреждения осуществляет коррекцию  

речевого развития  воспитанников  с ООП на индивидуальных и подгрупповых занятиях, 

отслеживает динамику речевого развития  и эффективность коррекционно-логопедической 

работы. 

Воспитатели - реализуют личностно-ориентированный подход  в обучении  детей с ООП 

через совершенствование методов и приёмов работы. Осуществляют  развивающую работу, 

направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребёнка, формирование 

эмоционального и делового взаимодействия ребёнка со взрослым, сверстниками. 

Инструктор по физической культуре -  проводит диагностику, осуществляет решение 

задач по общему физическому воспитанию, направленных на укрепление здоровья, развитие 

двигательных умений и навыков различных видах деятельности у данных воспитанников, 

проводит диагностику. В случае затруднений у ребёнка с ООП оказывает  коррекционно-

развивающую помощь: подбирает и использует игры, упражнения. 

Медицинская сестра - выявляет состояние физического здоровья,  заполняет и изучает 

медицинскую документацию. Осуществляет медицинское сопровождение детей с ООП, 

принимает участие в комплексном обследовании детей. 

         Музыкальный руководитель -  проводит диагностику, осуществляет решение задач по 

музыкальному воспитанию, осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

развивает координацию движений, использует элементы музыкотерапии. Развивает общую и 

мелкую моторику. В случае затруднений у ребёнка с ООП оказывает коррекционно-

развивающую помощь: подбирает и использует игры, упражнения. 
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Система работы ППк   Бюджетного   учреждения 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Субъекты: воспитанники, испытывающие трудности в освоении ООП и их родители (законные представители), воспитатели, старший воспитатель, педагог-

психолог,  учитель-логопед, медицинская сестра,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Формы организации: заседания (плановые и внеплановые) 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей Бюджетного 

учреждения  и в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

 раннее выявление ребенка с отставанием или риском отставания в развитии с использованием диагностических методик психолого-педагогического 

развития; 

 определение актуального уровня развития ребенка, описывающего как слабые, так и сильные стороны его социального, двигательного, 

познавательного, речевого и иного развития; 

 оказание консультативной помощи семье; 

 ведение динамического наблюдения за ходом дальнейшего психофизического и речевого развития; 

 разработка и корректировка   Основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ   различных 

нозологических групп. 

 
Принципы: 

 принцип учета возрастных особенностей развития ребенка; 

 принцип учета уровня сформированности  ведущей и типичных видов детской деятельности; 

 принцип учета индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребенка; 

 принцип восполнения имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося или нарушенного развития; 

 принцип системного подхода. 

 

Направления работы 

Диагностика воспитанников. 

Наблюдение за динамикой 

развития воспитанников 

 

Разработка  и реализация   основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ, индивидуальных,  

адаптированных образовательных программ.  

 

Проведение КРР с 

воспитанниками ООП  в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ППк 

Консультативная 

помощь семьям 

воспитанников и 

педагогам  
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3.5.2 Организация пространственной предметно-развивающей среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в помещении, где будут проводиться занятия по обучению грамоте, в соответствии 

с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; 

• двигательную активность, развитие моторики и координации движений, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда позволяет 

каждому 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. Предметно-

развивающее пространство следует организовать 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. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

 

3.5.3. Перечень нормативно-правовых документов, используемых для разработки и 

реализации АОП ДО на основе ФАОП ДО и ФГОС ДО 

 1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 17.02.2023) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

minjust.consultant.ru›documents/48008  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
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отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122  

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

134 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного 

питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г) 

https://docs.cntd.ru/document/565627315 

 11.Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

 13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 

№ 536 Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeS 

 14. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 

07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/  

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 (ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/  

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e  

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (вступил в силу с 1 марта 2023г) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405245425/ 

 18. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
https://docs.cntd.ru/document/565627315
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeS
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405245425/
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помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021) 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-

obutverzhdenii/ 

 

Методические рекомендации. Создание современного инклюзивного 

образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья и 135 

детей-инвалидов на базе образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в субъектах Российской Федерации. 

 

Методические рекомендации по материально-техническому оснащению и 

обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

https://docs.edu.gov.ru/document/5adccb5082b5e40c132dd3aa5cb67b25/ 

 

Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 

и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года). 

 

 

3.5.4.Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

                                                                                                        Таблица 30 

1  Психопрофилактическая программа для развития  социально-познавательных способностей 

детей 3 – 4 лет    «ИГРАЙ, ОБЩАЙСЯ, РАЗВИВАСЯ», составитель  педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад №12» г. о. Самара Антошина Ю.А. 

2 Касицына М.А. «Рисующий гномик». Формирование графических навыков и умений у детей с ЗПР. 

3 С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей ЗПР» Книга 1,2 

4 Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачёва В.В. «Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников» 

5 Коненкова И.Д. «Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития» 

6 Неретина Т.Г. «Система со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного учреждения» 

7 Шурыгина С.Н. Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающего обучения 

ребенка с особыми образовательными потребностями. Методические рекомендации. 

8 Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, в соответствии с ФГОС ДО «Программа коррекционно - 

развивающей работы для детей с ОНР» 

9 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей».-М.: Просвещение, 2009 г.  

10 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста.»- М., Айрис ПРЕСС, 2009г. 

11 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни)» – М.: Министерство Просвещения, 1986 г. 

12 Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: практическое пособие для 

психологов,  педагогов и родителей 

13 Сёмкина Э. Г. Радужное путешествие: программа развития детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в полифункциональной среде сенсорных комнат: ПСГА, 

2016. 

14 Китаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения умственно отсталых 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-obutverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-obutverzhdenii/
https://docs.edu.gov.ru/document/5adccb5082b5e40c132dd3aa5cb67b25/
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дошкольников. М.: «БУК-МАСТЕР», 1993. 

15 Крюкова С.В. , Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста:  Практического 

пособие- М.: Генезис, 1999. 

16 Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. М.: ТЦ «Сфера». 

2007. 

17 Программа для детей 4-6 лет « Повышаем самооценку» авторы Петраков А.В., Девина И.А. 

18 Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5 – 7 лет» М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2004. 

19 Н.Ю. Куражева, А.С Тузаева, И.А. Козлова «Цветик-семицветик» Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет./: под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб, М. Речь, 2015 г. 

20 Гордиенко Н.И. Развиваем память 5-6 лет. ФГОС ДО Издательство «Экзамен», 2016 г. 

21 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития.  

22 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

23 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 24.11.2022 г. 

 

Специальные методические пособия и дидактические материалы 

Таблица 31 

Тренинг по сказкотерапии Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева 

Игры и упражнения по развитию памяти.мышления. Внимания у детей с задержкой психического развития. 

Гунина Е, В. методические рекомендации. Чебоксары «Клио», 1996.  

 Мастер сказок. 50 сюжетов в помощь размышлениям о жизни,  людях, себедля 

взрослых и детей старще 7 лет. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева - 

Развивающая сказкотерапияТ.Д.Зинкевич-Евстигнеева.- СПБ изд-во «Речь», 2006. 

Система упражнений для развития у детей произвольности познавательных процессов ч.1 И.В. Данилов 

Игры  и упражнения на внимание и мышление  сост.  С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина  

Игры-приветствия для хорошего настроения  Е Лютова-Робертс,  Г. Монина, изд-во «Речь», 2011 

Игры на сплочение детского коллектива  Е Лютова-Робертс,  Г. Монина, изд-во «Речь», 2011 

Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста Е.А.Алябьева 

Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке к школе автор-составитель Ю.В. Останкова 

Как развить внимание и память вашего ребёнка Составители Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю.,  Бонк И.А. 

Проверяем знания дошкольника  тесты для детей 3 года  С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина 

Проверяем знания дошкольника  тесты для детей  6 лет  С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина 

Помоги принцу найти Золушку: Занимательные дидактические заданиядля детей ст. дошкольного возраста.-

М.: «Просвещение», 1994 

Развивающие игры Воскобовича «Фиолетовый лес» развивающая предметно-пространственная среда для 

детей 3-7 лет, Санкт-Петербург, 2016  

Развивающая программа  для детей 6-7 лет «Ступеньки логики» составитель Антошина Ю.А. 

Рисуй, играй, смекай. Детям от 3 до 5 лет С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

«Академия развития» 1998 

Я готовлюсь к школе С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина  «Академия развития» 

1998 

Учимся запоминать С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина  «Академия развития» 

1997 

Психогимнастика.  М.И. Чистякова 
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Практикум по детской психологии., Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина 

Тренинг развития личности дошкольника.,  Р.Р.Калинина 

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми, Е.К.Лютова, Г.Б.Монина 

Тетради с заданиями для развития детей. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления ч.1, 2 С.Е. 

Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина  

Тетрадь  с заданиями для развития детей Окружающий мир. Природа.ч.2  С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, 

И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

Тетрадь  с заданиями для развития детей  Математика для малышей .ч.1, 2  С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, 

И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

Тетрадь  с заданиями для развития детей  развиваем графические навыки малыша.ч.1. 2  С.Е. Гаврина, Н. Л. 

Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

Тренируем память. Развивающая тетрадь для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Савенков 

А.И., Савенкова Н.И.- М.: педагогическое общество России, 2000. 

Учимся выявлять закономерности. Развивающая тетрадь для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Савенков А.И., Савенкова Н.И.- М.: педагогическое общество России, 2000. 

 Развиваем объемно-пространственное мышление. Развивающая тетрадь для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Савенков А.И., Савенкова Н.И.- М.: педагогическое общество России, 2000. 

«От головы до пят» Игры для детей на расслабление. Фоппель 

 Рабочая тетрадь для дошкольника 30 занятий для успешного развития ребёнка 5 лет, ч.1,2  С.Е. Гаврина, Н. 

Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

Рабочая тетрадь для дошкольника 30 занятий для успешной подготовки к школе 6 лет, ч.1,2  С.Е. Гаврина, 

Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

Рабочая тетрадь для дошколят.  Учимся писать  С.Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина «Росмен» 2000  

Серия «Умный малыш» Логические задачи 

Серия «Умный малыш» Умозаключения 

Программа для детей 4-6 лет « Повышаем самооценку» авторы Петраков А.В., Девина И.А. 

Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. Автор  

Семенака  С.И. 

Громова Т.В. Страна эмоций: Методика как инструмент диагностической и коррекционной работы с 

эмоционально-волевой сферой ребёнка 

Программа «Страхи – это серьёзно» Как помочь ребёнку  избавиться от страхов; автор Т. Шишова 

Программа «Застенчивый невидимка» Как преодолеть детскую застенчивость; автор Т. Шишова. 

Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей.-М.ТЦ Сфера, 2007 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, упражнения, 

сказки.- Москва, Генезис, 2005 

Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоцмональной сферы детей дошкольного возраста: 

конспекты занятий. Картотека игр.- СПБ.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольников.-М.: ТЦ Сфера,2015  

Психопрофилактическая программа для детей 3-4 лет «Давай поиграем» Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет.автор-составитель И.А. Пазухина. 

Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения «Давайте жить 

дружно»  автор С.В. Крюкова 

Психопрофилактическая программа для детей 4-6 лет «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

автор С.В. Крюкова 

Программа психопрофилактических занятий по развитию социально-познавательных способностей детей 3-

4 лет составитель Антошина  Ю.А. 

Игры для развития воздушной струи.  

Настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук. 

Пособия для развития артикуляционной моторики. 

Пособия для развития мелкой моторики рук. 

Комплект наглядно-дидактических пособий «Грамматика в картинках» (5 частей) 
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Многофункциональная настольно-печатная игра «Волшебные рамки» И.Н. Ананьева 

Многофункциональная настольно-печатная игра (логопедическое лото) 

«Подбери и назови» 

Комплект пособий «Картинный материал для усвоения слоговой структуры слова» Н.П. Кочугова 

Пособие для развития фонематических процессов «Как звучат слова» С.В.Гаврина, Н.Л.Кутявина. 

Игровой комплект с мнемосхемами по речевому развитию «Овощи, фрукты» О.Г.Ульянова 

Игровой комплект с мнемосхемами по речевому развитию «Грибы, ягоды» О.Г.Ульянова 

Пособие для развития связной речи «Научиться пересказывать? Это просто!» Л.Е.Белоусова 

Картотека заданий по автоматизации звука [Л]. Составитель: Е.А. Мордвинова 

Картотека заданий по автоматизации звука [Р]. Составитель: Е.А. Мордвинова 

Картотека заданий по автоматизации звуков [С, З, Ц, Ж, Ш, Щ, Л, Р]. Составитель: Е.А. Мордвинова 

Картотека заданий, игр, упражнений для развития фонематических процессов. Составитель: Мордвинова 

Е.А. 

Наглядно-дидактическое пособие  «Развитие связной речи дошкольников» 

И.Ю. Гришина 

Картотека «Стихи для развития лексико-грамматического строя речи детей дошкольного возраста» 

Составитель:  И.Ю. Гришина 

Картотека «Игры, упражнения, приемы для развития словаря» Составитель:  И.Ю. Гришина 

Картотека «Игры, упражнения, приемы для развития грамматического строя речи» Составитель:  И.Ю. 

Гришина 

Демонстрационный дидактический материал для развития лексического строя речи дошкольников 

«Словастик» Автор: И.Ю. Гришина 

Пособие «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи» Н.С. Жукова 

Альбом по развитию речи для детей дошкольного возраста. Автор: В.С.Володина 

Методическое пособие «Методика развития речи дошкольника» Авторы: А.С.Герасимова, О. С. Жукова, 

В.Г.Кузнецова. 

Методическое пособие «Произносим звуки правильно» И.Ю.Кондратенко. 

Комплект домашних логопедических тетрадей для детей 5-7 лет. «Учим звуки» Авторы: Е.А.Азова, 

О.О.Чернова 

Комплект многофункциональных методических пособий «Занимательные упражнения по развитию речи 

дошкольников. Думай-говори» (в четырех частях). Авторы: Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко. 

Наглядно-дидактическое пособие для развития связной речи «Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». Авторы: Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова. 

Тематические папки с предметными и сюжетными картинками  для индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми (в соответствии с лексическими темами) 

Звуковые линейки (для звукового анализа слов) 

Профили артикуляционного аппарата   

Альбом по развитию речи. Володина В.С. 

Дидактическое пособие «Составляем рассказ по серии сюжетных картинок» Воробьёва Т.А. 

Комплект пособий «Автоматизация звуков в игровых упражнениях» Комарова Л.А. 

Комплект альбомов «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Теремкова Н.Э. 

Комплект альбомов «Фонетические рассказы с картинками» на разные звуки Ткаченко Т.А.  

Комплект схем для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов. Ткаченко Т.А. 

Дидактическое пособие «Кто где живет» Новикова Н.А. 
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                В Бюджетном учреждении функционирует ресурсная комната, где есть специальное 

оборудование для сенсорной разгрузки, игры для познавательного, речевого, личностного развития 

воспитанников.  

 

Зоны развивающих игр и пособий в ресурсной комнате 

Таблица  32 

Оборудование Назначение 

Акустическая панель «Дуэт» Развитие визуального  и акустического восприятия, мелкой 

моторики, логики простых игровых механизмов и интерактивного 

взаимодействия. 

Тактильная панель «Звездочка» Развитие визуального  и тактильного восприятия, мелкой моторики,  

ознакомление с сенсорными эталонами, логики простых игровых 

механизмов и интерактивного взаимодействия. 

Ковролиновые   конструкторы 

«Городские птицы» 

«Дикие животные» 

«Посуда» 

 «Транспорт» 

 « Русские народные сказки» 

«Страна эмоций» (круги из 

ковролина) 

Развитие  восприятия, памяти, внимания,  связной речи, мышления, 

мелкой моторики, эмоций. 

Деревянные развивающие 

доски 

 «Шестеренки» 

 «Лабиринтиы» 

«Дикие животные» 

 «Домашние животные» 

 «Ягоды и фрукты» 

Развитие познавательных процессов. Усидчивости, произвольности  

поведения. 

 Деревянные блочные паззлы 

 «Божья коровка» 

«самолетик» 

 «улитка» 

«Трактор» 

«Черепашка» 

Развитие мелкой моторики, воображения, мышления. 

 Сенсорные игры 

 Пирамидки, 

 Курочка  Ряба 

«Завтрак»  

 «Собери узор» 

 Деревянный куб 

 Строительный набор 

Распознавание цветов, геометрических форм, величины. 

Координация руки-глаза. 

 Игры Бильбоке 

«Поймашка с шариком» 

«Проворные мотальщики» 

Ложка-ловушка 

Развитие  ловкости, глазомера, ориентировка в пространстве, 

коммуникативных умений. 

 Бизиборды Развитие мелкой моторики, мышления,  восприятия. Формирование 

Дидактическое пособие «Большие и маленькие» 

Дидактическое пособие «Птицы и насекомые» 

Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора "Дары Фрёбеля" 
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 «Учим цифры и цвета» причинно-следственных связей, усидчивости, концентрации 

внимания. 

Магнитные  дидактические 

игры 

 Магнитная мозаика 

Магнитные пифагорики 

«Магнитные истории» 

 «Магнитная азбука» 

«Лесные жители» 

«ферма» 

«Сказка репка» 

Магнитные мольберты 

Развитие воображения, восприятия, мышления, усидчивости, 

расширение словарного запаса, связной речи,  внимания, памяти. 

Сенсорные пластины 

«Мир на кончиках пальцев» 

Развитие тактильных ощущений, элементарных математических 

представлений. 

Песочные столы с подсветкой  Развитие образного мышления, речи. Мелкой моторики. 

Снижение психоэмоционального напряжения, тревожности, 

агрессивности, коррекция коммуникативных навыков. 

Игровая логопедическая 

мозаика на базе игрового 

набора «дары Фребеля» 

с технологическими картами 

Диагностика и коррекция психического речевого развития.  

Учебно-методический 

комплекс 

«Путешествие в сказку» 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми с разным уровнем  

психического, физического и речевого развития  при организации 

инклюзивного образования. 

 Организация совместной продуктивной и коммуникативной 

деятельности. 

Релаксационное кресло – 

капелька 

Мышечное расслабление. Стабилизация эмоционального  состояния. 

Мягкие подушки, подушка-  

антистресс, пуфики 

Мышечное расслабление. Стабилизация эмоционального  состояния. 

 Дидактический набор мебели 

«Ромашка» 

Организация образовательной,  игровой деятельности с 

воспитанниками, имеющими трудности в освоении ООП ДОУ, как в 

индивидуальной,  так и подгрупповой формы. 

 Логические игры 

«сложи квадрат» 

«Тетрис» 

 «сложи узор» 

«Кубики» 

«Развивающее лото» 

Развитие логического,  наглядно-образного мышления, восприятия, 

внимания, мелкой моторики, координации движений рук. 

Настольно-печатные игры 

 «волшебные рамки» 

«Логоследопыт» 

 «Кто где живет» 

 «Логопед и я» 

« большие и маленькие» 

«Птицы и насекомые 

«Найди слово» 

 «Говорящие картинки» 

 «ягоды и грибы» 

«овощи и фрукты» 

 «Часть-целое» 

 «Память и внимание» 

 «Аналогии» 

Развитие  внимания, восприятия,  мышления, памяти, связной речи, 

фонематического слуха, грамматического строя речи, 

произносительных навыков, элементарных математических 

представлений, эмоциональных состояний. 
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 «Составь картинку» 

«Пингвин в ледяной ловушке» 

 «Цифровые паззлы» 

«Домик настроений» 

 «Сказочный лес» 

«Логопедическое лото» 

 Наушники 

маски для лица 

Развитие воображения, слухового, зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, эмоций, произвольной регуляции 

поведения. 

 

Игровое пространство   ресурсной  комнаты 

Таблица  33 

1. набор мозаик из пластмассы; 

2. пазлы; 

3. пирамиды, матрешки; 

4. сюжетные кубики; 

5. куб форм (с прорезями); 

6. различные головоломки; 

7. «Умные шнуровки» 

8. различные виды кукол: 

9. пальчиковые (семья. животные) 

— перчаточные; 

— резиновые ( с пищалками) 

— мягкие (девочка, медвежонок, леопард, коровка, бычок, щенок)  

— мальчик и девочка; 

10. наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

— деревья; 

— здания, дома; 

— мебель; 

— машинки; 

— посуда; 

— дикие животные; 

— домашние животные; 

— древние животные (динозавры); 

— самолеты, вертолеты, лодки; 

— драгоценности, клады; 

— пупсы, люди; 

— фантастические персонажи; 

— лопатка, совок, ведерко; 

— природный материал  (листики, камыш, орешки, водоросли, корешки, шишки); 

— оружие, бытовые приборы; 

— семья людей 

11. разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши, мука, соль,  подсолнечное масло)  

12. диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т. д.). 

13. шкатулка с пуговицами 

14. волшебный мешочек  

15. счетные палочки 

16. сюжетные картинки 

17. домино 
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