
 

 
 

 

 

 

 



2 

 

№ п/п Содержание  Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 5 

1.1 Пояснительная записка 5 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 5-6 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 7-8 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы харак-

теристики, в т.ч. характеристики особенностей развития де-

тей дошкольного возраста 

9-13 

1.1.3.1 Особенности развития детей с ТНР 13-17 

1.1.3.2 Особые образовательные потребности детей с ТНР 17-22 

1.1.3.3 Планируемые результаты реализации Программы 22-24 

1.1.3.3.1 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

22 

1.1.3.3.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе за-

вершения освоения Программы 

22-24 

1.2 Развивающее оценивание качества образовательной де-

ятельности по Программе 

25-27 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  28-86 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

28 

2.3. Социально-коммуникативное развитие 28 

2.3.1. Образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста 

28-30 

2.4. Познавательное развитие 30 

2.4.1. Образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста 

30-31 

2.5. Речевое развитие 31 

2.5.1. Образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста 

31-32 

2.6. Художественно-эстетическое развитие 32 

2.6.1. Образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста 

32-34 

2.7. Физическое развитие 34 

2.7.1. Образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста 

34-36 

2.8. Взаимодействие педагогических работников с детьми с 

ТНР 

37-38 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 

39-43 

2.10. Программа коррекционно-развивающей работы с деть-

ми с ТНР 

44-55 

2.11. Рабочая программа воспитания 56-86 



3 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 86-125 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающих-

ся с ТНР 

86- 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР 

86-87 

3.3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

88 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 89 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 89 

3.6. Материально-технические условия реализации Про-

граммы 

89 

3.7. Режим и распорядок дня 90-95 

3.8. Тематическое планирование 96-104 

3.9. Календарный план воспитательной работы 105-125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Общие сведения об учреждении 

 
Название (по уставу) 

муниципальное бюджетное

 дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 35» 

Сокращенное наименование     

учреждения 
МБДОУ «Детский сад № 35» 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

 

Адрес 

356242, Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Ленина, 206 

Телефон (86553) 5-57-02, 5-56-99 

e-mail svetlanagudim19754@mail.ru 

Адрес сайта https://ds35.stv.prosadiki.ru/about 

Режим, график работы образо-

вательного учреждения 

График работы: понедельник — пятница. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, установ-

ленные законодательством РФ — выходные дни. 

Режим работы: понедельник — пятница с 

07.00 до 19.00 часов 

Должность руководителя заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Гудим Светлана Викторовна 

Место осуществления 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

Выписка из реестра лицензий:  «14» ноября 

2022 г. 

Статус лицензии: действующая 

Регистрационный номер лицензии: № Л035-

01217-26/00238792 

Дата предоставления лицензии: 04 июня 2020 

Общие сведения о 

Программе 

Срок реализации Программы 6 лет 

 

 

 

 

Разработчики Программы 

Гудим С.В., заведующий; 

Гладких Н.Н., заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе; 

Василенко О.А., старший воспитатель; 

Ступина Н.Н., педагог-психолог; Ерёменко Н.И., 

учитель-логопед; 

Прядко Т.Г., инструктор по физической культуре; 

Денисова А.В., социальный педагог; 

Бахта Н.Ф., музыкальный руководитель; 

Гудкова Ю.Е., воспитатель; 

Заболотская Е.С.., воспитатель; 

 

 

 

https://ds35.stv.prosadiki.ru/about


5 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (ФАОП ДО раздел II) 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ФАОП ДО п.10) 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» г. Михайловска 

(далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся» 

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

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

рального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

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

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, за-

регистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистриро-

вано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена при-

казом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27.01.2023 N 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-
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школьного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистра-

ционный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Письмо Министерства Просвещения РФ от 20.02.2019г. № ТС-551-07 

«О сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

‒ Устав МБДОУ «Детский сад № 35»; 

‒ Программа развития МБДОУ «Детский сад № 35» 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР; 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошколь-

ного образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного 

и начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-

ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-

ступного 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 че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
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период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагоги-

ческим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпо-

сылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реа-

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принци-

пах: 

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 педаго-

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

работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образова-

ние обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способство-

вать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необ-

ходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, ко-

торое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

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

ние образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расшире-

нию как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Де-

ление Программы на образовательные области не означает, что каждая образователь-

ная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы суще-

ствуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельно-

сти в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР до-

школьного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптирован-

ную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность со-

става групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста 

Программа построена в соответствии с ФГОС ДО и базируется на следующих 

принципах и подходах:  

⎯ поддержка разнообразия детства; 

⎯ сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

⎯ позитивная социализация ребенка с ТНР;  

⎯ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), иных работников 

ДОУ) и детей с ТНР;  

⎯ содействие и сотрудничество детей с ТНР и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

⎯ сотрудничество ДОУ с семьей;  

⎯ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования);  

⎯ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познаватель-

но-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, дви-

гательной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной);  

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

государства;  

⎯ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

⎯ учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы:   

⎯  построение образовательной деятельности на основе сетевого взаимодей-

ствия ДОУ с социальными институтами и иными организациями способствующие 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

⎯  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования);  

⎯  построение образовательной деятельности на основе вариативного образова-

ния через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего разви-

тия ребенка с ТНР, способствующих развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка. Развивающее вариативное образование: принцип предпо-

лагает, что содержание образования предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способству-

ет развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  
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⎯ построение образовательной деятельности на основе всестороннего социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей с ТНР посредством различных видов детской активно-

сти;  

⎯ полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Де-

ление Программы на образовательные области не означает, что каждая образователь-

ная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы суще-

ствуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельно-

сти в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР до-

школьного возраста); 

⎯ инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценно-

сти и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптиро-

ванную образовательную программу. При этом за Организацией остается право вы-

бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, за-

просов родителей (законных представителей). 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, роди-

тели (законные представители).  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образова-

тельных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровле-

ние, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы:  

‒ условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы;  

‒ социальный заказ родителей (законных представителей);  

‒ детский контингент;  

‒ кадровый состав педагогических работников;  

‒ культурно-образовательные особенности ДОУ;  

‒ климатические особенности;  

‒ взаимодействие с социумом. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении осу-

ществляется на русском языке, содержание образования носит светский характер. 

Основные участники реализации Программы педагоги, обучающиеся, родители (за-
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конные представители).  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образователь-

ных услуг выступают, в первую очередь родители (законные представители) обуча-

ющихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

Климатические условия 

МБДОУ «Детский сад № 35» находится в городе Михайловске на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Климат Шпаковского 

муниципального округа СК умеренно-континентальный, с умеренно холодной ма-

лоснежной, ветреной зимой, характерной частыми оттепелями и сухим и жарким ле-

том с частыми суховеями и засухами. Характерна резкая изменчивость погодных 

условий, плохо выраженные сезоны года. При проектировании содержания Образо-

вательной программы учитываются особенности региона: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны природы Ставропольского края; длительность 

светового дня; погодные условия и др. (образовательные области «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развития»). 

Социокультурные условия  

МБДОУ «Детский сад № 35» расположен в жилом районе городе вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание построено по типовому про-

екту.  

Проектная наполняемость – 280 мест. Общая площадь здания - 5259,2. 

Здание детского сада расположено в центре города Михайловска внутри жилого 

комплекса в типовом 2-х этажном отдельно стоящем здании по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, д.206. Ближайшее окружение: МБДОУ д/с комбинированного вида 

№ 30, МБОУ СОШ № 4, МБДОУ ЦРР-ДС № 17, МБУ ДО «Детская художественная 

школа г. Михайловска, кинотеатр «Россия», городской Дом культуры. Это создает 

благоприятные условия для организации воспитательно - образовательного процесса 

ДОУ, расширяет спектр возможностей по активизации взаимодействия участников 

образовательного процесса по решению задач формирования общей культуры ребен-

ка, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укреп-

ление здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию положительного 

имиджа дошкольной образовательной организации среди жителей микрорайона 

и близлежащей территории.  

Национальные условия 

Основной контингент воспитанников ДОУ – россияне, родной язык которых – 

русский. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определен-

ный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 
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- теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. 

В теплый период – осуществляется летняя оздоровительная кампания, в период 

которой создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игро-

вой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, яв-

лениями природы, характерными для местности, в которой проживают.   

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (ри-

сование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения региона и др. С учётом 

климатических и демографических условий, социально-экономического развития, 

особенностей растительного и животного мира в ДОУ: − соотносится комплексно-

тематическое планирование с сезонными изменениями в природе; − создаётся и со-

вершенствуется развивающая предметно-пространственная среда; − определяется 

продолжительность прогулки в зависимости от погодных условий; − осуществляется 

отбор форм двигательной деятельности детей и закаливающих процедур; − определя-

ется содержание образовательной деятельности с учётом специфики национальных и 

социокультурных условий; − обусловлена тематика ознакомления детей с трудом 

взрослых.    
Режим жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад № 35» определен:  

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности МБДОУ «Детский сад № 35» 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 35» представляет годовой цикл: с сен-

тября по май – воспитательно-образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием де-

тей групп общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.  

График работы группы компенсирующей направленности для детей с ТНР - 10 

часовое пребывание детей (с 7.00 - 17.00 ч.). Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания де-

тей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви-

тие ребенка. 

Срок освоения программ — от пяти до восьми лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу (в группах компенсирующей направленности зависит от 
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срока направления территориальной ПМПК согласно тяжести речевого нарушения). 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников – 

русские, лезгины, метисы. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализа-

ция данного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Ставрополья. Знакомясь с родным краем, его достопри-

мечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный вре-

менной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Климатические особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Ставропольский крайнаходится в 

юго-западной части России – в центральной части Предкавказья и на северном 

склоне Большого Кавказа: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фау-

ны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами кли-

мата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнеде-

ятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май); теплый период (июнь-август).  

Социально-демографическиеособенности:  

Характеристика групп ДОУ. В МБДОУ «Детский сад № 35» функционируют 

14 групп общеразвивающей направленности для детей:  

▪ Первая младшая группа, от 2 до 3 лет: 2  

▪ Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет: 2  

▪ Средняя группа, от 4 до 5 лет: 3  

▪ Старшая группа, от 5 до 6 лет: 4  

▪ Подготовительная группа, от 6 до 7 (8) лет: 3  

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи:  

▪ Старшая группа, от 5 до 6 лет: 1  

▪ Подготовительная группа, от 6 до 7 (8) лет: 1.  

Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их со-

стояния здоровья, специфики Программы. 

Характеристика контингента обучающихся. Порядок комплектования 

МБДОУ «Детский сад № 35» определяется Учредителем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Комплектование групп компенсирующей направ-

ленности осуществляется территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссией. Основной контингент воспитанников поступает из семьи или переводом из 

других ДОУ. 

1.1.3.1.Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи  

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается 

как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 
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которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, каса-

ющихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интел-

лекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от пол-

ного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок5-6лет стремится познать се-

бя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формиру-

ется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хо-

тел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Че-

ловек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые деть-

ми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избиратель-

ность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объ-

ясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей ген-

дерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором су-

щественное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При рас-

пределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попыт-

ки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование дей-

ствий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообраз-

ными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказы-

вают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 
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тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геомет-

рические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количе-

ство ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в про-

странстве.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и 14 явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как воз-

раст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действитель-

ность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существитель-

ными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений; глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осва-

ивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описа-

тельном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выпол-

няются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществ-

лять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обос-

новывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откли-

каются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и от-

ношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявле-

ния становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительно-

сти продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельно-

сти дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и ощущает себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет рас-

ширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоци-

альные (побуждающие делать добро) и за счёт самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возмож-
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ность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовле-

творения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, ко-

гда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующе-

еся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомы-

ми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и 

т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарожда-

ется детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стре-

мятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструк-

тивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К 7-8 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов пове-

дения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-8 годам ре-

бёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные собы-

тия - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, вкаждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнё-

рами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самосто-

ятельное использование двигательного опыта.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия классифика-

ции во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё бо-

лее активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только пра-

вильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение мор-

фологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно слож-

ные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
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речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения. В 6-7 лет уве-

личивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои ре-

плики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологиче-

ская. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важ-

нейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоя-

тельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес к по-

сещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В про-

дуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия, не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызы-

вает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, до-

полняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в дан-

ной образовательной области является овладение композицией.  

1.1.3.2.Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми наруше-

ниями речи  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-

комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Ха-

рактерна многозначностьупотребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис-

пользуются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда про-

стых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нерас-

пространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
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грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи-

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

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

ван 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 звукона-

полняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фра-

зовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки сло-

вообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множе-

ственные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допус-

кает 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 нор-

ме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных пристав-

ками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незна-

чительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается не-

достаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны свое-

образные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ре-

бенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значе-

ния. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных ва-

риантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоцио-

нально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затрудне-

ния при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой катего-

рии детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякаю-

щим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 
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другой; объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. От-

мечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладани-

ем наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть не-

сколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учеб-

ного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут воз-

никать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети 

быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длитель-

ного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)— это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с раз-

личными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими осо-

бенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные 

по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], 

[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикатив-

ные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим 

по артикуляционному признаку создаёт условия для смешения соответствующих фо-

нем. При смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребёнка 

формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. 

Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим груп-

пам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно упо-

требляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие, звонкие замещаются пар-

ными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; от-

сутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо 

[ш] и [с]- мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами 

таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или 

его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к 

искажению смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изо-

лированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют 

или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетиче-

ской группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются 

фонетико-фонематическими. 
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4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может ис-

каженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизно-

шения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. При-

чиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная сформиро-

ванность артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое наруше-

ния, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое вни-

мание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии боль-

шого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура 

слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприя-

тия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, неко-

торая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в па-

дежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и чис-

лительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены 

в большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выяв-

ляются разнообразные ошибки.  

Фонетическое нарушение речи (ФНР) – это нарушение в её звуковом (фоне-

мном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук 

по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нару-

шения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков:  

- искаженное произношение звука;  

- отсутствие звука в речи;  

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Фонетическое нарушение речи (нарушение произношения отдельных звуков) – 

это устойчивые недостатки (дефекты) звукопроизношения отдельных звуков, кото-

рые не затрудняют успешное освоение детьми основных общеобразовательных про-

грамм. Слухо-произносительная дифференциация фонем в таких случаях не затруд-

нена. Дети правильно соотносят звуки и буквы и имеют к началу школьного обуче-

ния устойчивые представления о звуковом составе слова.  

Ребенок с ФНР может иметь неправильное произношение 1, 2, 3 и более звуков, 

но выделяет данные звуки на слух, правильно определяет местонахождение звуков в 

слове. Процессы письма и чтения не нарушены. 

Многие дети имеют различные дефекты строения артикуляционного аппарата: 

неправильный прикус, укороченную уздечку. Некоторые дети имеют дефекты произ-

ношения в результате черепно-мозговой травмы или травмы лица. 

Часто наблюдается дискоординация речевого аппарата, его плохая переключае-
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мость.  

Есть дети с наследственными проблемами в развитии речи. Многие дети имеют 

хронические заболевания (ЛОР-заболевания, нарушения осанки, нарушения зрения, 

заболевания сердца, почек) и часто болеют. У многих имеет место нестабильное эмо-

циональное состояние, частая смена настроения. Дети склонны иметь периоды спада 

и подъема в учебной деятельности. Дети быстро утомляются.  

Многие дети имеют хороший уровень успеваемости и высокую мотивацию в 

учебной деятельности.  

При планировании занятий с этой группой детей нужно использовать разнооб-

разные виды деятельности, игры, физкультминутки, развивать высшие психические 

функции. Все игры, задания, физкультминутка должны быть связаны с темой занятия. 

Развитие психических функций.  

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на форми-

рование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость вни-

мания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последователь-

ность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предме-

тов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоми-

нания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического разви-

тия обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая пол-

ноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их ре-

чевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточно-

сти. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 
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виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверст-

ников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опуска-

ют его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным явля-

ется и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфе-

ре наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

1.1.3.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результа-

ты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения воз-

можных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного дет-

ства. 

1.1.3.3.1.Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

(ФАОП ДО п.10.4.3.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. 

 

1.1.3.3.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе заверше-

ния освоения Программы(ФАОП ДО п.10.4.3.3.).  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многознач-

ные; 
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4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

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

ния, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых уме-

ний 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 инициа-

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

ровании; 

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

но 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 отноше-

ния партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-

мость от педагогического работника; 

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

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством, историческими сведениями, мультфильмами; 

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

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования де-

ятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

тирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстра-

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

жает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

нок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

рушка), 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 раз-

нонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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1.2. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ(ФАОП ДО п.10.5.) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

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

дерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии каче-

ства образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям 

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

ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечи-

ваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно- методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов осво-

ения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 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 раз-

витии.  

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и соци-

ального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с 

участием детей с ТНР, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-
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щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюде-

ния и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-

зации;  

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

ной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ (ТНР);  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (ТНР).  

Педагоги ДОУ могут самостоятельного выбирать инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В соответ-

ствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной дея-

тельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ТНР;  

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

временного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного об-

разования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

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

для педагогов ДОУ в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка с 

ТНР в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной и коррекци-

онно-развивающей реабилитационной среды, разнообразием местных условий в раз-

ных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной ор-

ганизации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализа-

ции в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы уровне ДОУ обеспечивает уча-

стие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соот-

ветствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

⎯ диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), использу-

емая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуаль-

ной работы с детьми с ОВЗ (ТНР) по Программе;  

⎯ самообследование, внутренняя оценка дошкольного образовательного учре-

ждения;  

⎯ внешняя оценка дошкольного образовательного учреждения, в том числе не-

зависимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
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Программы решает задачи:  

⎯ повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

⎯ реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации;  

⎯ обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества Программы;  

⎯ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самого ДОУ;  

⎯ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Про-

граммы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развива-

ющего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством эксперти-

зы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень об-

разовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его 

родители (законные представители) и педагогический коллектив дошкольной образо-

вательной организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий ре-

ализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-

школьного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-

мы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ(ФАОП ДО раздел III.) 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕ-

БЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.3. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основ-

ными 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 работни-

ком и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми 

и педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.3.1 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой дея-

тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

ботники 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 ак-

тивизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
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развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедиче-

ской работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможно-

сти и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяет-

ся словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точ-

ное 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, теат-

рализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 

с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное приме-

нение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агресси-

ей, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогиче-

скими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирую-

щей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педа-

гогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мо-

тивации 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 (потре-

бительской, 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 ин-

теллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной органи-

зации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познава-

тельный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педа-

гогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
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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) обучаю-

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

 

2.4. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности 

с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, 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, пред-

ставлений 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 интер-

нета. 

2.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми стар-

шего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпола-

гает 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 уста-

новления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренни-

ми 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 пери-

од обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обога-

щение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познава-

тельно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной 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, со-

держательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной дея-
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тельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыс-

лу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

ния о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характери-

стик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся 

к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.5. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие»основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- 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 обу-

чения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет педагогам ДОУ право выбора способа речевого развития 

детей. 

2.5.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активно-

сти обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент ре-

чевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внима-

ние, 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, уточне-

ние 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.  
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Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педаго-

гическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять про-

стейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной ак-

тивности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специ-

ально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные от-

ношения 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 по-

знавательно-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 произведе-

ний педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Де-

тям, 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 обу-

чению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из осо-

бенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с со-

держанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми дру-

гие специалисты. 

2.6. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

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

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного твор-

чества. 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 обуча-

ющихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других ви-

дах художественно-творческой деятельности. 

2.6.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе ко-

торых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональ-

но-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявле-

ния детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппли-

кацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-

лективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной дея-

тельности, 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 эмоцио-

нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руковод-

ство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приоб-

ретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекци-

онно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматри-

вание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 

возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характер-

ные 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 музы-

кального образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритми-

ческий, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровож-

дения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагоги-

ческих работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты раз-

нообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкто-

ров 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. 

 

2.7. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

чек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизнипеда-

гогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отно-

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жиз-

ни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч.правил здорового питания, за-

каливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навы-

ков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формиро-

ванию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обуча-

ющихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, разви-

тия 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, педа-

гогические работники организуют пространственную среду с соответствующим обо-

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

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

собствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формиро-
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вания опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, ме-

тании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствую-

щие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спор-

тивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обуча-

ющихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность ка-

таться на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2.7.1.. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобре-

тает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорово-

го 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, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксацион-

ная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавлива-

ется к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможе-

ния. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в еже-

дневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в раз-

личные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-

ний, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся ле-

чебная 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 празд-

ники 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 аэроби-
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ки, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двига-

тельной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в раз-

личные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, пред-

лагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирова-

ния у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соот-

ветствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эсте-

тичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной ор-

ганизации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование но-

сового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение ре-

жима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обу-

чающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родите-

лях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и забо-

левшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники про-

должают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям эле-

ментарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о прави-

лах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вред-

ных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с обра-

зовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обуча-

ющихся 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 педагогическо-

го работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

С ДЕТЬМИ С ТНР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

жают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-

тельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ре-

бенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея-

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

ретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен 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 Организации и в се-

мье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подхо-

дам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-

ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребен-

ка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не под-

гоняет 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 огорчени-

ях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педаго-

гический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порица-

ния используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенно-

сти, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-

ний с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
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нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказы-

вают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настой-

чиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим ра-

ботником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выби-

рать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него лич-

ностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-

ботники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содейству-

ют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-

бами. 

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

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-

дей. 
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2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной инте-

грации обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контак-

та с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-

чить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (закон-

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

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в ДОУ и дома.  

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необ-

ходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР: 

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

риода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть от-

крытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных от-

ношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех воз-

растных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обуча-

ющихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, инте-

ресов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (за-

конных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

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

ятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гар-

моничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок 

– его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его досто-

инства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) являет-

ся обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных предста-

вителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педаго-

гической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения 

к традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности роди-

тельского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бёнка 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 раз-

вивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; со-

здание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в соци-

альных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителя-

ми) детей с ТНР: 

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

ния, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

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

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

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекци-

онно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими орга-

низациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами 

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

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

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

родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

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

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

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специали-

стами ДОУ один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

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

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата 

в группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

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

логов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образо-

вания и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация 

и психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями 

и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации 

и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

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

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 



42 

 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской лите-

ратуры, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на опреде-

ленном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

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

тии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как раз-

вивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

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

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

раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специали-

сты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

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

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи:позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, да-

же если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут свое-

временно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

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

торый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 
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детей в семье.  
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2.10.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С ТНР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

дивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

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

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психо-

логических и медицинских средств воздействия; 

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

тативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОР-

РЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспе-

чивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в раз-

ных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания обра-

зовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-

низацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обу-

чающихся с ТНР); 
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- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций 

у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

лью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяс-

нение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных предста-

вителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вари-

ативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также ор-

ганизационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциаль-

ных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образователь-

ных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

речи (ФФН),  

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

школьном возрасте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекци-

онно-развивающей работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, ко-
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торая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенси-

рующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрас-

том обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образо-

вания для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицирован-

ной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологиче-

ской, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режим-

ных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

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

мых ДОУ;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных момен-

тов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обес-

печивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющи-

ми ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошколь-

ном возрасте. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить все-

стороннюю 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 
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медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функ-

ции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей по-

казателям 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 ра-

боты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возмож-

ностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, вы-

явить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатоге-

нетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направле-

ния коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого разви-

тия обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествуетпредварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), пси-

хического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО 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 вос-

принимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выпол-

нять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалоги-

ческой и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкци-

ями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 



48 

 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении рече-

вого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенно-

стями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

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

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Лю-

бимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, получен-

ных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содер-

жание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его рече-

языковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употреб-

ления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние карти-

нок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признака-

ми; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соот-

ветствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объясне-

ние значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определе-

ние возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи раз-

личные типы грамматических отношений.  

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

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразовани-

ем разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

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

прос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предло-

жения. 

2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направлен-

ные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, опи-

сательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рас-

сказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные ча-

сти композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и раз-

нообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность состав-
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ления 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 слож-

ных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, нали-

чие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенно-

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

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексиче-

ский 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 пред-

метные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

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

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

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

однократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные мето-

дические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизно-

шения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи прово-

дится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диф-

ференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптирован-

ных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформиро-

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

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого соглас-

ного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем об-
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следования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребитель-

ной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыко-

вого развития обучающихся с ТНР 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  

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

вать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диффе-

ренцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обраще-

ние к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существитель-

ных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные при-

чинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подража-

тельной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родите-

лей (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? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно про-

водятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоми-

нание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запомина-

ние 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 обо-

значением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, ко-

торые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на раз-
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витие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентиро-

вок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и со-

вершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоцио-

нально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения 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 суще-

ствительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых пред-

ложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс суще-

ствительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

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

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элемен-

тов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать по-

ставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную зву-

кослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые со-

четания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Вос-

производить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов за-

вершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием мо-

рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает ком-

плексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыко-
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вой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможно-

стей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно воз-

растным 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 не-

которые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладе-

нию монологической и диалогической речью). 

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

стящие - 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 соглас-

ного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных 

слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и син-

теза 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», «предложе-

ние», «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 уменьши-

тельным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противопо-

ложным 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; образовы-

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

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

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птич-

ница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экс-

каваторщик работает на экскаваторе. 
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2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными прояв-

лениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лек-

сического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процес-

сов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, при-

лагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выпол-

зать, 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 пере-

носным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий про-

фессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - пова-

риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в дру-

гую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений пу-

тем 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 пра-

вильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; раз-

вивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии кор-

рекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недо-

статков 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 ра-

боты, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсро-

ченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового раз-

вития ребенка с ТНР. 

 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки 

на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 
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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 выска-

зывании; 

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

практическом уровне; 

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

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

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

вать некоторые слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекци-

онно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной ре-

чью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением тем-

по-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической ор-

ганизации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуаци-

ях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 
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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. Обучающи-

еся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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2.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (ФАОП ДО п.49) 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - про-

грамма воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей про-

граммы воспитания 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 воспита-

тельных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательно-

го идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеаль-

ное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты опреде-

ляют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребе-

нок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участни-

ков образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патри-

ота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высо-

котехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое от-

ражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 

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 об-

разовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с дру-

гими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Струк-
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тура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целе-

вой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (ФАОП ДО п.49.1) 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОУ- личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-

стей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обще-

стве. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей сове-

сти; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребён-

ка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством про-

ектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (5 – 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофи-

зических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-

боты. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
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Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патрио-

тизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддер-

жание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с дру-

гими людьми. 

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

го направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в ко-

тором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и дет-

ских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способ-

ности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Позна-

вательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержа-

тельном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление це-
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лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

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

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиениче-

скими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного 

и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу лю-

дям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной сто-

роны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка цен-

ностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспи-

тания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей же-

лания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравствен-

ной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию вообра-

жения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид де-

тей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

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

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отноше-

ний, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное ува-

жение; 

- 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 внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать 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, интел-

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценно-

сти, содержащие традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует форми-

рованию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образова-

тельных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учиты-

вает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристи-

ками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-

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

левых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в до-

школьном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления 
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в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в бу-

дущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

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

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близ-

ким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: от-

ветственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий раз-

личия между людьми. Освоивший осно-

вы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный вза-

имодействовать с педагогическим работ-

ником и другими детьми на основе об-

щих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, иг-

ровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслу-

живании, обладающий первичной карти-

ной мира на основе традиционных цен-

ностей российского общества. 

4 Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стре-

мящийся соблюдать правила безопасного 

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

ровой среде), природе. 
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5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к лю-

дям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачат-

ками художественно-эстетического вку-

са. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ФАОП ДО п.49.2) 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей, 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 усво-

ения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их ос-

нове определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОУ – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполага-

ющих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобще-

ния к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
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взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая раз-

новозрастное детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность- это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В ДОУ существуют следующие общности: 

• педагог - дети,  

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

• педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - этоустойчивая система связей и отношений меж-

ду педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые зало-

жены в основу Программы. Основой эффективности профессиональной общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на то, что-

бы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-

щество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценно-

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

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение уси-

лий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение ребенка 
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дома и в ДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенно-

стей ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворче-

ством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к 

ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. 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 от-

ношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спе-

цификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания де-

тей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации де-

тей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при 

условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей 

их участников. В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по 

мере взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания. Деятельность 

профессионально-родительской общности способствует формированию единого под-

хода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия де-

тей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полно-

ценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает спо-

собы общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начи-

нает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотноше-

ниям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общно-

сти. В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра-

вилам, 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 до-

школьного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принад-

лежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представле-

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, об-

щительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально зна-

чимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
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своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Позна-

вательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

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

ния для человека, общества, страны; 

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

ниям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России неза-

висимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать кра-

соту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социо-

культурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответ-

ствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-

ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

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

ала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоро-

вье». 

Это предполагает: 
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- формирование у ребёнка соответствующих возрасту представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 

и волевых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания:воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

турному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической при-

надлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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 ответ-

ственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

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

и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викто-
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рин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности че-

ловека. 

2.5.2. Социальное воспитание 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направле-

ния воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заклю-

чается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому чело-

веку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

1. Формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосер-

дия и заботы. Анализ поступков самих детей 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; развитие спо-

собности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-

няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребен-

ка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной уста-

новки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм 

в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
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- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность:знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экс-

курсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чте-

ния и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания:сформировать навыки здоро-

вого образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоро-

вье 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 способно-

стей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельно-
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сти. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окру-

жающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

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

ство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОУ обращает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 

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

ру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью че-

ловека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

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

ство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность:труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
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Основные задачи трудового воспитания: 

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

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки 

к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать уча-

стие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на де-

тей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

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

и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспи-

тание ответственности за собственные действия; 

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

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-

дям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресур-

сов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР до-

школьного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

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

стремления создавать прекрасное.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 
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ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

бенка действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-

ляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-

шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные пред-

ставления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-

тательной работы: 

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

их делами, интересами, удобствами; 

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

сти, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОУ; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, ак-

куратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детейcТНР, широкое вклю-

чение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОУ 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 

с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основ-

ные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работ-

ником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-

сти, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического ра-

ботника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

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

ятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: лю-

бознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала региона, для построения со-

циальной ситуации развития ребенка, работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценност-

ного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитатель-

ная работа. 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъ-

ектов социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей), используемые в ДОУ в процессе воспита-

тельной работы: 

- родительские собрания; 

- родительские конференции; 

- круглые столы; 

- клубы выходного дня; 

- мастер-классы; 

- анкетирование родителей; 

- консультации/ беседы с родителями; 

- психолого – педагогические тренинги; 

- экскурсии по детскому саду; 

- дни открытых дверей; 
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- показ открытых занятий; 

- совместные творческие выставки, смотры- конкурсы; 

- совместные праздники и развлечения; 

- совместные проекты; 

- совместные социально значимые акции; 

- участие в благоустройстве территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- информация на сайте ДОУ; 

- выпуск информационных газет, буклетов, листовок для родителей. 

2.6.3. Организационный раздел (ФАОП ДО п.49.3) 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социо-

культурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания укла-

да, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руковод-

ствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ 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 матери-

алы 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 родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного воз-

раста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физиче-

ских, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организа-

ционного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образова-

тельных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад  № 35» строится на следую-

щих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приори-

тета безопасности ребенка; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педаго-

гических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условие его эффективности. 
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Характер воспитательных процессов: 

• Целенаправленность - обеспечивается единством целей. Наибольший эффект 

от воспитания достигается тогда, когда ребенок понимает, что от него хотят, и цель 

воспитания ему близка. 

•  Многофакторность - единство субъективных (потребности самой личности) и 

объективных (внешние условия развития) факторов. 

• Длительность - воспитание ребенка — это дело не одного дня. Обычно этот 

процесс занимает всю жизнь человека. Сначала он подвержен воспитательному влия-

нию со стороны взрослых, а затем занимается самовоспитанием. 

• Непрерывность - для достижения определенной цели необходима системати-

ческая и постоянная работа. Периодическое воспитание (от случая к случаю) не при-

носит никаких результатов. Так как ребенку для формирования личности необходимо 

каждый раз заново начинать вырабатывать какие-либо привычки. А поскольку они не 

подкрепляются постоянным использованием, то и их закрепления в сознании не про-

исходит. 

• Комплексность - весь процесс воспитательного воздействия должен быть под-

вержен одной цели. Должно осуществляться единство целей, задач, методов и прие-

мов. Важно комплексное воздействие на личность (со всех сторон), поскольку каче-

ства личности формируются не поочередно, а все сразу: какие-то в большей степени, 

какие-то в меньшей. 

• Вариативность и неопределенность результатов - в одних и тех же внешних 

условиях воспитания полученные результаты у детей могут быть различны. 

•  Двусторонность - имеет место быть прямая связь воспитательного процесса 

(от воспитателя к воспитаннику) и обратная связь (от воспитанника к воспитателю). 

Для наиболее продуктивного воспитания важную роль играет именно обратная связь. 

•  Диалектичность - подразумевается непрерывное развитие, динамичность, по-

движность и изменчивость процесса воспитания. Диалектика также указывает на 

наличие внутренних и внешних противоречий в воспитательном процессе. Одни мо-

гут служить толчком к развитию, другие напротив - тормозить его. 

Важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором ребенок по-

лучает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. В связи с 

географическим расположением, при организации образовательного процесса учиты-

ваются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, со-

став флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Программа включает в себя вопросы истории и культуры родного города, райо-

на, области, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспи-

тание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и дру-

гих национальных культур, представителями которых являются участники образова-

тельных отношений. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал 
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и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

Уклад в МБДОУ «Детский сад № 35» направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить цен-

ности 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 направлениями МБДОУ «Детский сад № 35» в аспекте социокультур-

ной ситуации развития являются: 

- обогащение игрового опыта дошкольников; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной лите-

ратуре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города 

и его окрестностей. 

В МБДОУ «Детский сад № 35» существует ряд традиций, которые позволяют 

поддерживать доброжелательный микроклимат в группах, между участниками обра-

зовательных отношений: детьми, педагогами, родителями. 

«Утренний круг» - перед началом дня общей жизни группы воспитатель соби-

рает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (посредством иг-

ры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 

«Вечерний круг» позволяет подвести итог дня, обсудить планы на следующий 

день. 

 «Поздравление именинников» - в каждой группе принято поздравлять именин-

ников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Эта 

традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом че-

ловеке, подбирать (изготавливать) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой 

традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета. 

«Творческая мастерская» - изготовление подарков к празднику, выполнение 

коллективных работ своими руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку соб-

ственную значимость, устанавливает в группе благоприятный климат, развивает 

творческие навыки. 

«День открытых дверей» - открытое мероприятие, которое позволяет подвести 

итоги за прошедший год, как в форме концерта, так и проведение мастер-класс педа-

гогов с педагогов с детьми, родителями. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 
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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 образователь-

ных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или инди-

видуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле. 

Педагогические работники МБДОУ «Детский сад № 35» ориентированы на фор-

мирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрас-

тов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе. 

В МБДОУ «Детский сад № 35» создана РППС, отражающая образ и ценности 

ДОУ, позволяющая приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

В МБДОУ «Детский сад № 35» разработаны локальные акты: 

• Коллективный договор 

• Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ 

• Правила внутреннего распорядка ДОУ 

• Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ 

2.6.4. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пережива-

ния той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методи-

ческой работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помо-

гает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами де-

тей, с каждым ребёнком. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 

оздоровительной кампании. 

Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образователь-

ной области решаются и в ходе реализации других областей Программы при плани-

ровании и проведении совместной деятельности с воспитанниками. Предлагаемое 

условное деление направлений развития детей на образовательные области вызвано 

наличием специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного образова-

ния. 
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В основу реализации данного принципа построения Программы положен ка-

лендарь праздников, традиций, который обеспечивает: 

− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности входе подготовки и проведения праздников; 

− «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

− поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

− технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празд-

нику — проведение следующего праздника и т. д.); 

− многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

− возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возраст-

ном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и проведении празд-

ников); 

− выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Педагоги разрабатывают и внедряют: 

− годовой круг тем; 

− перспективно - тематическое планирование на год; 

− планы-конспекты НОД в разных возрастных группах; 

− планы образовательной деятельности с воспитанниками, родителями; 

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного партнера, проявляя 

уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его достоинство. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивиду-

альных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личност-

ный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка 

− окружающей природе 

− миру искусства и литературы 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (род-

ной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

− сезонным явлениям 

− народной культуре и традициям. 

− тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учре-

ждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального бло-

ка дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать ин-

формацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, поня-

тийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе мате-

риалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вместе с детьми, родителями, 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

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

ление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением 

и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

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

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических 

или авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 
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посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный кон-

такт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-

ников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федераль-

ную, региональную специфику, а также специфику образовательных отношений и 

включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способ-

ствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, города и ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и сов-

местной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку с ТНР возможность познаватель-

ного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 

мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку с ТНР возможность посильного 

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

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку с ТНР возможности для укрепле-

ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку с ТНР возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального рос-

сийского народа. 

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

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы 

и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопас-

ности. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, пе-

дагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными ра-

ботниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Кроме того, ДОУ осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, фи-

нансово-хозяйственную и хозяйственную деятельность. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного 

профессионального образования. 

В детском саду сформирован грамотный и творческий педагогический коллек-

тив. 

В штате детского сада работает __32_педагога-воспитателя, _1_ старший воспи-

татель), __1_педагог-психолог, _2_ учителя-логопеда, 3__музыкальных руководите-

ля, _2__ инструктора по физической культуре, __1_ социальный педагог. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудни-

ков: 

• Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

• Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участие в семинарских занятиях и методических объеди-

нениях. 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагоги-
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ческого процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающих-

ся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогиче-

ского процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспри-

нимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффектив-

ности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда  

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно су-

дить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспи-

танность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности все-

гда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей яв-

ляется психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его от-

дельных членов. 

Воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и  

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основ-

ным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального ста-

новления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, приро-

дой, самим собой. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование должности 

(в соответствии со штат-

ным расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учеб-

ный год, включая календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ. 
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Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработ-

ке и реализации разнообразных образовательных и социаль-

но значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия пе-

дагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квали-

фикации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовских воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в областных и городских, конкурсах 

и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспита-

тельной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучаю-

щихся; 

- организация и проведение различных видов воспитатель-

ной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся 

и педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, музы-

кальностью, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской по-

зиции, сохранение и приумножение нравственных, культур-

ных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности науч-

ных достижений, новых технологий образовательного про-

цесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, про-

водимых областных, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучаю-

щихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы 
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Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

− Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

− Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» ( с изм. внесенными приказом Минпросвещения России от 

01.12.2022 года №1048). 

− Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования». 

− Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028). 

− Постановление главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания» (вводятся в действие с 01.03.2021г), Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года №32 Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения». 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

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

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

ного закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

− Устав МБДОУ «Детский сад № 35». 

Методическое обеспечение программы 
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1. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 

448с. 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 464с., ил.+ цв.вкл. 16 с. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и ра-

бочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготови-

тельной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготови-

тельной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Гомзяк, О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 3 

периода обучения в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. - М.: Гном, 2013. - 160 c. 

10. Гомзяк, О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 2 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. - М.: Гном, 

2014. - 112 c. 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательного учрежде-

ния обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, вза-

имопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценно-

сти разделяются (должны разделяться)всеми участниками образовательных отноше-

ний ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОУ стро-

ится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда 
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ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жиз-

ни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возмож-

ность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов со-

общества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспи-

тателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развива-

ются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятель-

ностив разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских груп-

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуа-

ции его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, фор-

мирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельно-

сти, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

при инклюзивном образовании являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом вос-

питания; 

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

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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 должно обеспечить реализацию не только образователь-

ных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образо-

вания, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ре-

бенком с ТНР в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необхо-

дима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 



87 

 

образование и других обучающихся. Необходима организация системы взаимодей-

ствия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, 

окружного и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образо-

вания, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образо-

вательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максималь-

но адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также поз-

воляет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных органи-

заций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. 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 образо-

вательными потребностями: 

1. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

2. 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. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-

тельности 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. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных 

в соответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом пси-

хофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает 

и гарантирует: 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооцен-

ки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодей-

ствии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-

ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучаю-

щихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возраст-

ного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогиче-

ским работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-

ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-

нальных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здо-

ровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагоги-

ческих 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 (недопусти-

мость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обу-

чающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития ин-

дивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-

тия. 

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 является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня разви-

тия его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и ре-

чевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его са-

мостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитыва-

ется целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДОО образова-

тельных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ре-

бенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обу-

чающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогических работниковс учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия реализации Про-

граммы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 



90 

 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда ра-

ботников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфра-

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитан-

ников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей; 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ТНР; 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с 

ТНР; 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевоз-

буждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность 

и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, лич-

ная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в опре-

деленные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характер-
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ные черты и особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 

что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: прие-

му пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается 

на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, 

начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности 

и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта рабо-

та проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длитель-

ности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование са-

мостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, кол-

лективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в те-

чение дня, обеспечивать 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 творче-

ские виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увели-

чивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образова-

тельная 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 сокра-

щают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индиви-

дуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулирует-

ся СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 
Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
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Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

4-7 лет 2,5 часа 

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

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-

21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, об-

разовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длитель-

ности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня (холодный период) 

старшая группа  

компенсирующей направленности для детей с ТНР «Знайки» 

5-6 лет 

Режимные моменты Временной 

отрезок  

Ре-

гламент 

Приём и осмотр детей,  термометрия, индивидуальная и групповая 

работа на прогулке,двигательная активность, взаимодействие с семьёй. 

07:00 - 07:40 40 

мин. 

Возвращение с прогулки, утренний круг, самостоятельная деятель- 07:40-08:00 20 
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Режим дня в группе детей 5- 6 лет рассчитан на 11-часовое пребывание детей в ДОУ и установлен 

с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, режима 

функционирования ДОУ. 
 

Сон- 3 часа (180 минут) 

Прогулки – 3 часа(180 минут) 

Образовательная нагрузка- 75 минут (одно занятие после дневного сна) 

Двигательная активность- 1 час (60 мин) 

ность (игры) мин. 

Утренняя гимнастика 08:00 -08:10 10 

мин. 

Активное бодрствование, оздоровительные процедуры, КГН 08:10 - 08:30 20 

мин. 

Совместная деятельность: подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 09:00 30 

мин. 

Самостоятельная деятельность, игры, (подготовка к занятию) 09:00 - 09:10 10 

мин. 

Занятие №1 09:10 -09:35 25 

мин. 

Самостоятельная деятельность, физкультурные минутки 09:35 - 09:45 10 

мин. 

Занятие №2 09:45 - 10:10 25 

мин. 

Активное бодрствование, самостоятельная игровая деятельность, под-

готовка ко второму завтраку, личная гигиена 

10:10 - 10:30 20 

мин. 

Второй завтрак (при доп.финансировании) 10:30 -10:40 10 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, дви-

гательная активность, возвращение с прогулки 

10:40- 12:00 1 

час 20 

мин. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед, подготовка ко 

сну 

12:00- 13:00 1 

час. 

Сон, пробуждение, постепенный подъем, гигиенические процедуры 13:00 -15:30 2 

часа 30 

мин 

Совместная, самостоятельная деятельность (личная гигиена, игры), 

подготовка к полднику 

15:30 -15:40 10 

мин. 

Уплотненный полдник 15:40 - 16:00 20 

мин. 

Самостоятельная деятельность, игры, (подготовка к занятию) 16:00 –16:10 10 

мин. 

Занятие №3 16:10– 16:35 25 

мин. 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 16:35-16:45 10 

мин. 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры,  индивидуальная ра-

бота, возвращение с прогулки, КГН 

16:45 - 17:45 1 

час. 

Вечерний круг,  взаимодействие с семьёй,уход детей домой. 17:45 - 18:00 15 

мин. 
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Режим дня (холодный период) 

подготовительная группа  

компенсирующей направленности для детей с ТНР «Знайки» 

6-7 лет 

Режимные моменты Времен-

ной отрезок  

Ре-

гламент 

Приём и осмотр детей,  термометрия, индивидуальная и групповая 

работа на прогулке,двигательная активность, взаимодействие с семьёй. 

07:00 - 

07:40 

40 

мин. 

Возвращение с прогулки, утренний круг, самостоятельная деятель-

ность (игры) 

07:40-

08:00 

20 

мин. 

Утренняя гимнастика 08:00 -

08:10 

10 

мин. 

Активное бодрствование, оздоровительные процедуры, КГН 08:10 - 

08:30 

20 

мин. 

Совместная деятельность: подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 

09:00 

30 

мин. 

Самостоятельная деятельность, игры, (подготовка к занятию) 09:00 - 

09:10 

10 

мин. 

Занятие №1 09:10 -

09:40 

30 

мин. 

Самостоятельная деятельность, физкультурные минутки 09:40 - 

09:50 

10 

мин. 

Занятие №2 09:50 - 

10:20 

30 

мин. 

Активное бодрствование, самостоятельная игровая деятельность, под-

готовка ко второму завтраку, личная гигиена 

10:10 - 

10:30 

20 

мин. 

Второй завтрак (при доп.финансировании) 10:30 -

10:40 

10 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, дви-

гательная активность, возвращение с прогулки 

10:40- 

12:00 

1 

час 20 

мин. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед, подготовка ко 

сну 

12:00- 

13:00 

1 

час. 

Сон, пробуждение, постепенный подъем, гигиенические процедуры 13:00 -

15:30 

2 

часа 30 

мин 

Совместная, самостоятельная деятельность (личная гигиена, игры), 

подготовка к полднику 

15:30 -

15:40 

10 

мин. 

Уплотненный полдник 15:40 - 

16:00 

20 

мин. 

Самостоятельная деятельность, игры, (подготовка к занятию) 16:00 – 

16:10 

10 

мин. 

Занятие №3 16:10 – 

16:40 

30 

мин. 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 16:40-

16:50 

10 

мин. 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры,  индивидуальная ра- 16:50 - 1 
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Р 

 

 

 

 

 

Режим дня в группе детей 6- 7 лет рассчитан на 11-часовое пребывание детей в ДОУ 

и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 и СП 2.4.3648-20 условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образователь-

ных отношений, режима функционирования ДОУ. 
 

Сон- 3 часа (180 минут) 

Прогулки – 3 часа(180 минут) 

Образовательная нагрузка- 75 минут (одно занятие после дневного сна) 

Двигательная активность- 1 час (60 мин) 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие требования 

к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом воз-

растных 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 т.ч., во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спор-

тивные 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 метеоро-

логических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

 

 

 

 
 

 

 

бота, возвращение с прогулки, КГН 17:50 час. 

Вечерний круг,  взаимодействие с семьёй,уход детей домой. 17:50 - 

18:00 

10 

мин. 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- обра-

зовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа постро-

ения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ори-

ентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены раз-

личным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка 

− окружающей природе 

− миру искусства и литературы 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

− сезонным явлениям 

− народной культуре и традициям. 

− тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональ-

ные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, кото-

рое   рассматривается как примерное. Педагоги вместе с детьми, родителями, вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми со-

бытиями. 
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Тематическое планирование пед. процесса на учебный год  

 

5- 6 лет 

М

есяц   

Даты Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

01.09-

08.09 

 

 

День знаний. Дет-

ский сад 

✓ познакомить детей с праздником - День знаний;  

✓ формировать знания о школе, интерес к школе, познавательную мотивацию; 

✓ закрепить знания о детском саде как ближайшем социальном окружении;  

✓ расширить представление детей о помещениях детского сада, совершенствовать уме-

ние ориентироваться в  них 

✓ развивать доброжелательные отношения между детьми;  

✓ создавать эмоционально положительное отношение к детскому саду и его сотрудни-

кам. 

11.09-

15.09 

 

 

Осень ранняя при-

шла – мы ее встречаем 

✓ расширять знания детей об осени; 

✓ закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе;  

✓ формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленно-

сти растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы; 

✓ дать первичные представления об экосистемах, природных зонах; 

✓ расширять представления о неживой природе. 

18.09-

22.09 

 

 

Я и мои друзья ✓ способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия;   

✓ продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми;  

✓ содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний; 

✓ поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

✓ учить коллективным играм, правилам играм, правилам добрых взаимоотношений. 
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25.09-

29.09 

 

 

Все про детский сад  ✓ развивать положительное отношение к ДОО; 

✓ продолжать формирование представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду, как ближайшему 

социуму; 

✓ прививать чувство благодарности и уважения за труд и заботу, желание оказывать по-

сильную помощь; поощрять желание оказывать знаки внимания сотрудникам ДОО. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

02.10-

06.10 

 

 

Дикие животные  ✓ расширять представления о многообразии животных, их особенностях, среде обитания 

и образе жизни в разные сезона года, их потребностях; 

✓ упражнять в умении соотносить внешние особенности со средой обитания, повадки со 

способами питания; 

✓ упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего вида. 

09.10-

13.10 

 

Какого цвета осень? 

Осенние дары 

 

✓ углубить представления детей об изменениях в природе осенью; 

✓ развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

✓ расширять и систематизировать знания об осени, овощах, фруктах и ягодах, способах 

их выращивания; 

✓ воспитывать заботливое отношение к своему здоровью; 

✓ расширять знания о витаминах, раскрывать их значение и пользу для человека. 

16.10-

20.10 

 

 

Откуда хлеб пришел ✓ дать детям понятие о том, что хлеб является ежедневным продуктом питания, позна-

комить детей с разнообразием хлебобулочных изделий; 

✓ закрепить представления детей об осеннем урожае, о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике;  

✓ расширять знания о процессе выращивания зерна и изготовления хлебобулочных из-

делий;  

✓ воспитывать уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей и т. д. 

23.10-

27.10 

Мой дом. Мебель. 

Бытовая техника 

✓ расширять знания детей о предметах мебели и технике, способах её использования; 

✓ учить устанавливать связи между назначение предметов, строением и  материалом, из 

которого сделан предмет; 

✓ поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружа-

ющих предметов. 

Н

о
я

б
р

ь
  30.10-

03.11 

Мой город. День 

народного единства 

✓ закрепить и расширить знания детей о родном городе: название города, символы, ос-

новные достопримечательности;  

✓ познакомить с историей возникновения города, его названия, с названиями главных 
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улиц;  

✓ дать представление об основных предприятиях города и общественных учреждениях;  

✓ воспитывать чувство восхищения красотой родного города, желание сделать его еще 

красивее; 

✓ дать представление о государственном празднике – День народного единства, позна-

комить с его содержанием, памятными местами, посвященными празднику. 

07.11-

10.11 

 

Профессии. Инстру-

менты 

✓ развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных профессиях и 

взаимосвязях между ними;  

✓ формировать отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека;  

✓ создавать условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям моде-

лировать отношения между людьми разных профессий. 

13.11-

17.11 

 

 

Неделя толерантно-

сти. Народы России 

✓ формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

✓ воспитывать в детях толерантность, дружелюбие, уважение к людям разных нацио-

нальностей;  

✓ развивать чувство сострадания, желание помогать друг другу, уважать окружающих. 

20.11-

24.11 

 

Семья и семейные 

традиции  

 

✓ расширить представления детей о семье и родственных связях;  

✓ вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к 

семейным традициям; 

✓ воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

27.11-

01.12 

 

Домашние живот-

ные. Их роль в жизни чело-

века. 

✓ углублять и систематизировать представления детей о домашних животных и птицах, 

характерных особенностей внешнего вида, поведения, образа жизни животных и их детены-

шей; 

✓ установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от человека. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

04.12-

08.12 

 

Зимушка-зима ✓ расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и нежи-

вой природы зимой;  

✓ воспитывать бережное отношение к природе;  

✓ развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу. 

11.12-

15.12 

 

Моя страна. Госу-

дарственные символы Рос-

сии  

✓ расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

✓ расширять знания детей о родной стране;  

✓ познакомить со столицей России, с гербом, флагом и гимном РФ;  

✓ воспитывать патриотические чувства. 
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18.12-

22.12 

Новый год спешит к 

нам в гости 

✓ расширять знания детей о традициях праздничной культуры, обычаях празднования 

Нового года в нашей стране и других странах;  

✓ побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию;  

✓ закрепить навыки совместной деятельности; воспитывать желание порадовать близ-

ких, изготовить для них подарки. 

 

6- 7 лет 

М

есяц   

Даты Тема  Задачи  

С
ен

тя
б

р
ь
  

01.09-

08.09 

 

 

День знаний. Скоро в 

школу 

✓ развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам; 

✓ закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учат в шко-

ле, о школьных принадлежностях и т. д.; 

✓ формировать представление о профессии учителя и «профессии» ученика, положи-

тельного отношения к этим видам деятельности. 

11.09-

15.09 

 

 

Лес ✓ создать условия для формирования представлений о лесе, как о природном сообще-

стве;  

✓ сформировать представление о многообразии растений на основе знакомства с ярус-

ностью леса;  

✓ выявить и охарактеризовать отличительные черты ярусов 

18.09-

22.09 

 

 

Я и мои друзья ✓ развивать интерес к сверстникам, их интересам ,увлечениям;   

✓ выработать правила организации жизни и совместной деятельности в группе;  

✓ формировать дружеские отношения и представления о группе;  

✓ раскрыть, расширить понятия «друг», «дружба»; 

✓ развивать дружеские взаимоотношения между детьми;  

✓ формировать умение контролировать свои поступки в отношении своего друга. 

25.09-

29.09 

 

 

Детский сад – мой 

второй дом  

✓ продолжать формирование представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду, как ближайшему 

социуму; 

✓ прививать чувство благодарности и уважения за труд и заботу, желание оказывать по-

сильную помощь;  

✓ поощрять желание оказывать знаки внимания сотрудникам ДОУ. 

О

к т я б р ь
  02.10- Животный мир ✓ формировать у детей элементарные экологические представления; 
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06.10 

 

 

нашей планеты и его охрана  ✓ расширять и систематизировать знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкаю-

щихся и насекомых; 

✓ знакомить с климатическими условиями разных материков; 

✓ закреплять знания о животных, обитающих в других странах (слон, обезьяна, вер-

блюд); 

✓ расширять представления о том, что в Антарктиде обитают тюлени, морские леопар-

ды, пингвины, моржи; 

✓ систематизировать знания о диких животных; 

✓ закреплять знания об отличиях диких и домашних животных; 

✓ воспитывать бережное отношение к природе; 

✓ расширять представления детей об охране животных человеком и государством, о 

значении Красной книги. 

09.10-

13.10 

 

Разнообразие расти-

тельного мира России 

 

✓ закреплять знания о деревьях, кустарниках, цветах, как представителях флоры Земли, 

их красоте и пользе; 

✓ дать представления о пользе природных витаминов; 

✓ продолжать формировать знания детей о сезонных изменениях в живой н неживой 

природе; 

✓ воспитывать любовь к природе, бережное отношение к  ней, желание заботиться о ней.  

16.10-

20.10 

 

 

От зернышка до хле-

бушка 

✓ дать детям понятие о том, что хлеб является ежедневным продуктом питания, позна-

комить детей с разнообразием хлебобулочных изделий; 

✓ закрепить представления детей об осеннем урожае, о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике;  

✓ расширять знания о процессе выращивания зерна и изготовления хлебобулочных из-

делий;  

✓ воспитывать уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей и т. д. 

23.10-

27.10 

Такие разные про-

фессии 

✓ формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека; 

✓ развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных профессиях и 

взаимосвязях между ними;  

✓ создавать условия для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям моде-

лировать отношения между людьми разных профессий. Н

о
я
б
р

ь
  

30.10-

03.11 
Родная страна. День 

народного единства 

✓ закрепить знания детей о государственной символике;  

✓ продолжать знакомство с историей, культурой, языком, традициями, природой, досто-
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примечательностями родной страны, со столицей и другими крупными городами России;  

✓ формировать начало гражданственности. 

07.11-

10.11 

 

Полезные ископае-

мые России 

✓ дать представление  о полезных ископаемых и об использовании их, формировать 

умения определять полезные ископаемые по их основным признакам; 

✓ знакомить с многообразием камней и минералов. 

13.11-

17.11 

 

 

Дети разных стран – 

друзья 

✓ воспитывать патриотические и интернациональные чувства; 

✓ обогащать представления о том, что в нашей стране живут люди разных национально-

стей; 

✓ воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. 

✓ продолжать работу по знакомству детей с бытом и культурой разных стран, интерес-

ными событиями и традициями Индии, Японии, Англии. 

20.11-

24.11 

 

Семья и семейные 

традиции. День матери 

 

✓ способствовать самопознанию ребенка, формированию у детей интереса к своей се-

мье, сохранению семейных традиций и обычаев, воспитанию уважения к членам семьи; 

✓ расширить представления детей о  родственных связях; 

✓ закрепить знание домашнего адреса; 

✓ закрепить знания детей о профессиях их родственников. 

27.11-

01.12 

 

Домашние животные  ✓ углублять и систематизировать представления детей о домашних животных и птицах, 

характерных особенностях внешнего вида, поведения, образа жизни животных и их детены-

шей; 

✓ установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от человека. 

Д
ек

аб
р
ь

  

04.12-

08.12 

 

Герои нашей родины ✓ расширить знания детей о высших наградах России, о людях имеющих эти награды; 

✓ увлечь детей примерами из отечественной истории и современной, свидетельствую-

щими о преданности соотечественников к Родине их смелости; 

✓ воспитание чувства уважения к людям, совершившим подвиг во благо Отечества, дру-

гого человека, национальной гордости, гражданственности и патриотизма. 

11.12-

15.12 

 

История моей стра-

ны.  

✓ продолжать обогащать представление детей о России (это великая страна; в ней живут 

люди разных национальностей, есть много больших и маленьких городов, деревень; природа 

разнообразна и красива);  

✓ вспомнить символику России (флаг, герб);  

✓ продолжать знакомство с историей, культурой, языком, традициями, природой, досто-

примечательностями родной страны; 

✓ формировать начала гражданственности. 
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18.12-

22.12 

Новогодние тради-

ции мира 

✓ расширять знания детей о традициях праздничной культуры, обычаях празднования 

Нового года в нашей стране и других странах;  

✓ вызвать интерес к особенностям празднования Нового года в разных странах мира. 

Сформировать у дошкольников представление о дедах Морозах разных стран, желание 

узнать о сходствах и различиях братьев Деда Мороза, об их именах; 

✓ побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять полученную  

✓ информацию;  

✓ закрепить навыки совместной деятельности; воспитывать желание порадовать близ-

ких, изготовить для них подарки. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным календарным планом воспитательной 

работы и рабочей программой воспитания ДОУ. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат. 

Январь: 

11 января: Международный день «спасибо». 

18 января: Всемирный день снеговиков. 

21 января: Всемирный день снега. 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

29 января: День рождения автомобиля. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется вклю-

чать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

4 февраля: День рождения детского сада; 

8 февраля: День российской науки; 

16 февраля: День русского валенка; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества; 

27 февраля: Международный день полярного медведя. 

Март: 

3 марта: Всемирный день дикой природы; 

8 марта: Международный женский день; 

11 – 17 марта: Масленица; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

22 марта: Международный день воды; 
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27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

7 апреля: Всемирный день здоровья; 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День рождения подснежника; 

22 апреля: Международный день Земли; 

30 апреля: День пожарной охраны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

18 мая: Международный день музеев в России; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

2 сентября: День Шпаковского муниципального округа; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
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15 сентября: Российский день леса; 

21 сентября: Всемирный день мира; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

15 октября: День собирания осенних листьев; 

16 октября: Всемирный день хлеба; 

Второе воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

16 ноября: Всемирный день толерантности; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации; Всемирный день домашних животных. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

29 декабря: День пушистой елочки; 

30 декабря: День ёлочных игрушек; 

31 декабря: Новый год. 
 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональ-

ных особенностей обучающихся. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Календарный план воспитательной работы 

 

План является единым для ДОУ. 

ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополни-

тельного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 
 

Условные обозначения: 

ПТ – патриотическое направление 

 

С – социальное, интернациональное и мультикультурное направление воспитания 

ПЗ – познавательное направление 

ФО – физкультурно-оздоровительное направление 

Т – трудовое и экономическое направление воспитания, 

ЭЭ – этико-эстетическое направление 

И – интеграция направлений воспитания 

 

Фо

рмы 

ор

ганиз 

ации 

Сроки 

провед

ения 

Направле

ния воспитания 

 

Мероприятия 

 

Группы 

Ответствен-

ные за 

организацию 

и проведение 

СЕНТЯБРЬ 

П
р

а
зд

н
и

ч
н

ы
е 

и
 

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

1 
сентября 

интегр

ация 

направлений 

Развлечение «День знаний» Все группы Муз.руководи
тель, 

Воспитатели 

3 
сентября 

Проведение мероприятий посвященных Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом. День окончания Второй 

мировой 
войны. 

Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

2 
сентября 

ПТ., ПЗ Мероприятия ко Дню города Михайловска - досуг «Те-
бе 

Все группы Воспитатели 
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любимый город, посвящается» 

8 
сентября 

 Международный день распространения грамотности; Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 
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 12-16 

сентября 
интегр

ация 

направлений 

Мероприятия ко Дню Ставропольского края Спортив-

ная эстафета «Мои рекорды родному краю» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ин-

структор по фи-

зической 

куль-

туре Воспи-

татели 

20-25 

сентября 

интегр

ация 

направлений 

Развлечение, посвященное недели безопасности до-

рожного движения «Законы дорог уважай» 

Все группы Воспитатели 

25 
сентября 

ФО Всероссийский день бега. «Кросс нации» Средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Ин-

структор по фи-

зической куль-

туре 
Воспитатели 

27 
сентября 

интеграция 
направлений 

Мероприятия ко Дню работника дошкольного образо-
вания 

Все группы Воспитатели 

ПЗ, ЭЭ Прослушивание песен о детском саде. Младшие 
группы 

Музыкальный 

руково

дитель 

Воспитатели 

ПЗ Дидактическая игра «Профессии детского сада» Средняя, 

старшая, 

подготовительная 
группы 

Воспитатели 

ПЗ, ЭЭ Изготовление подарков для сотрудников детского сада Средние, 
старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1 
октября 

Интеграция 
направлений 

Мероприятия, посвященные международному дню по-
жилых 

людей. Международный день музыки. 

Все группы Воспитатели 

4 
октября 

ПЗ, С Мероприятия, посвященные всемирному Дню 

защиты животных 

Все группы Воспитатели 
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5 
октября 

С День учителя Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

 

7 

октября 

ЭЭ Мероприятия, посвященные дню 

улыбки («Всемирный день улыбки») 

Все группы Воспитатели 

Третье Интеграция Мероприятия, посвященные Дню отца в России Все группы Воспитатели 



112 

 

 

 воскре-
сенье 

октяб-

ря: День отца в 

России 

направлений    

в 

течение 

месяца 

интегр

ация 

направлений 

Осеннее развлечение Младшие 

группы 
Музыка

льный 

руководитель 
Воспитатели 

Праздничный осенний утренник Средние 
группы 

Музыка

льный 

руководитель 
Воспитатели 

Праздничный осенний утренник Старшие 
группы 

Музыка

льный 

руководитель 
Воспитатели 

Праздничный осенний утренник Подготовите

льные группы 

Музыкальный 

руково

дитель 

Воспитатели 

в 

течение 

месяца 

ПЗ, ЭЭ Организация онлайн-выставки «Городской пейзаж» 

союза художников в России по Ставропольскому краю 

Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

в 

течение 

месяца 

ПЗ,Т «Всемирный день хлеба», игра- путешествие «Хлеб 

всему голова» 

Старшие, 

подготовите

льные группы 

Музыкальный 

руково

дитель 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

4 ноября интегр

ация 

направлений 

«Дружба крепкая не сломается» мероприятие, посвя-

щенное ко Дню народного единства 

Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 
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ФЗ Спортивное развлечение 

«Народы нашей родины!» 

Все группы Инструктор по 

физи

ческой 

культуре 

8 ноября: ПТ День памяти погибших при ис-

полнении служебных обязанностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России; 

Подготовите

льные группы 

Воспитатели 

07-11 
ноября 

интеграция 
направлений 

Неделя добрых дел в детском саду, посвященная 
всемирному дню доброты 

Все группы Воспитатели 
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 12 
ноября 

интегр

ация 

направлений 

Синичкин День, мастер класс по изготовлению корму-

шек из подручного материала 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыка

льный 

руководитель 

Воспитатели 

интеграция 
направлений 

Развлечение «Синичкин день в детском саду» Средние 
группы 

Воспитатели 

16 
ноября 

ПТ,ПЗ Международный день терпимости 

(толерантности) «Разноцветные ладошки» 

старшая. 

подготовительная, 

Музыка

льный 

руководитель 
Воспитатели 

18 
ноября 

интегр

ация 

направлений 

День рождения Деда Мороза, развлечение «С 

Днем рождения Дедушка Мороз» 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 
группы 

Музыка

льный 

руководитель 
Воспитатели 

После

днее 

воскресенье 

ноября 

ЭЭ, С День Матери России, развлечение «Мама, чье 

сердце не имеет границ…….» 

Все группы Музыкальный 

руковод

итель, 

Воспитатели 

Праздник «Говорите мамам нежные слова» Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыка

льный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

30 

ноября 

интегр

ация 

направлений 

День Государственного герба Российской Федерации Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

3 
декабря 

ПЗ День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

Старшие, 

подготовительные 
группы 

 

Воспитатели 

5 
декабря 

ПЗ, Т День добровольца (волонтера) в России; Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 



115 

 

 

8 
декабря 

ЭЭ, ПЗ Международный день художника Средние, 

старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

9 
декабря 

ПТ День Героев Отечества Старшие, 
подготовитель

ные 

Воспитатели 
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    группы  

В 

течение 

месяца 

ФЗ Физкультурное развлечение «Веселые Зайчата» Младшие 
группы 

Ин-

структор по фи-

зической куль-

туре Воспита-

тели 

Игра-путешествие: Всемирный день футбола Средние 
группы 

Спортивно-познавательный квест Старшие, 

подготовительные 

группы 

12 
декабря 

ПТ,С,ПЗ Мероприятия, посвященные Дню конституции Россий-

ской Федерации 

Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

в 
течение 

месяца 

Т Творческая гостиная «Новогодняя игрушка» Все группы Воспитатели 

20-28 
декабря 

ЭЭ Новогодние утренники «Новогодний карнавал» Все группы Музыка

льный 

руководитель 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 2023 

13.01.202
3 

ПЗ,ЭЭ Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» Все группы Музыка

льный 

руководитель 

Воспитатели 

в 

течение 

месяца 

ЭЭ Развлечение «Прощание с Елкой» Все группы Музыка

льный 

руководитель 
Воспитатели 

11 
января 

ПЗ Развлечение к Всемирному дню «Спасибо» «Волшебная 
страна 

Все группы Воспитатели 
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в 

течение 

месяца 

ФЗ Спортивная эстафета «Зимние забавы» Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ин-

структор по фи-

зической куль-

туре Воспита-

тели 
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 27 
января 

ПТ День снятия блокады Ленинграда; 

День освобождения Красной армией крупнейшего "ла-

геря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста (включено в план воспитательной работы с 

дошкольниками 

Подготовите

льные группы 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

8 
февраля 

ПЗ,Т,С День российской науки: «Лаборатория Всезнайки» Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

10 
февраля 

ПЗ, ЭЭ Мероприятия, посвящѐнные дню памяти А.С. Пушкина Все группы Воспитатели 

15 
февраля 

интегр

ация 

направлений 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

21 
февраля 

интегр

ация 

направлений 

Международный день родного языка Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

до 22 
февраля 

интегр

ация 

направлений 

Развлечение «Солдаты – бравые ребята» Вторые 

младшие группы 

Ин-

структор по фи-

зической куль-

туре Музы-

кальный руко-

водитель Вос-

питатели 

Развлечение «Мы солдаты, хоть куда» Средние 
группы 

Праздник к 23 февраля Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль-
март 

интегр

ация 

направлений 

Развлечение «Масленица широкая» Все группы Музыкальный 

руково

дитель 

Воспитатели 
МАРТ 
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1 марта интегр

ация 

направлений 

Всемирный день гражданской обороны Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ин-

структор по фи-

зической куль-

туре 
Воспитатели 

1-7 марта ЭЭ Праздник к международному женскому дню Младшие, 
средние 

Музыкальный 
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    гр

уппы, 

старшие, 
подготовитель

ные 

руково

дитель 

Воспитатели 

в 

течение 

месяца 

ПЗ,ЭЭ, Выставка «Подарок маме и бабушке моей» Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

18 марта ПТ Беседа: День воссоединения Крыма с Россией Подготовител
ьные 

группы 

Воспитатели 

 

27 марта 
интегр

ация 

направлений 

Всемирный день театра Средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыка

льный 

руководитель 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1 апреля интегр

ация 

направлений 

Международный день 

птиц. День смеха. 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

 

2 апреля 
интегр

ация 

направлений 

Международный день детской книги Средние, 
старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

7 апреля ФО,ПЗ Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному 

дню здоровья. «Папа, мама, я- вместе спортивная семья» - сов-

местное развлечение 

Все группы Воспи-

татели Ин-

структор по фи-

зической 
культуре 

в 

течение 

месяца 

ПЗ,С,ПТ Организация и проведение мероприятий Дней Защиты 

от экологической опасности 

Все группы Воспитатели 
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12 
апреля 

ПТ,ПЗ,С  

День космонавтики 
Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспита

тели 

Музыкальный 
руководитель 

апрель-
май 

ПЗ,ЭЭ Выставка детских работ Пасха Христова» Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

22 
апреля 

ПЗ,С,ЭЭ Международный день Земли. Старшие, Воспитатели 
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    подготовитель
ные 

группы 

 

30 
апреля 

ПЗ День пожарной охраны Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

МАЙ 

1 мая интегр

ация 

направлений 

Беседа «Праздник Весны и Труда» Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

2-8 мая ПЗ,ЭЭ,ПТ,С День Победы. 

Музыкально-литературный праздник «Мы помним, мы 

гордимся». Возложение цветов к мемориалу в аллее 

Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

 

18 мая 

ПЗ,ЭЭ,ПТ,С Международный день музеев Средние, 

старшие, 

подготовительные 
группы 

Музыка

льный 

руководитель 
Воспитатели 

19 мая интегр

ация 

направлений 

День детских общественных организаций России Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

24 мая интегр

ация 

направлений 

День славянской письменности и культуры Старшие, 

подготовите

льные группы 

Воспитатели 

22-30 
мая 

интегр

ация 

направлений 

Выпускной бал «До свидания, детский сад» Подготовите

льные группы 

Воспита

тели 

Музыкальный 
руководитель 

Июнь ПЗ,ФЗ,ЭЭ,С 1 июня Музыкальное развлечение посвященное Дню 
защиты 

детей 

Все группы Музы-

кальный руко-

водитель Вос-

питатели Ин-

структор по фи-

зической куль-

ПЗ, ЭЭ 6 июня День русского языка 

ПЗ, ФО, 6 июня КВН «Знатоки сказок А.С.Пушкина» 

ПЗ,ФЗ,ЭЭ,С 9 июня Международный день друзей 
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интегр

ация 

направлений 

12 июня Мероприятия, посвященные к празднованию 

Дню России. 

туре 

Инструк

тор по 

плаванию 
интеграция 22 июня День памяти и скорби (начало ВОВ) Старшие, Музыкальный 
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  направлений  подг

отовительн

ые группы 

руково-

дитель Воспи-

татели Ин-

структор по 

фи-

зической 

культуре 

Июль ПЗ,С,Т 8 июля 
Мероприятия, посвященные всероссийскому Дню се-

мьи. 

Все 
группы 

Музы-

кальный руко-

водитель Вос-

питатели Ин-

структор по фи-

зической куль-

туре 

ПЗ,С,Т Развлечение к празднованию всемирного Дня шоколада 

ФО «Мы выбираем спорт!» спортивные состязания, игры 

ПЗ,С,Т 30 июля Мероприятия, посвященные международному 
Дню 

дружбы 
4 августа ПЗ,ФЗ Мероприятия, посвященные международный Дню све-

тофора 

 12 
августа 

  
 

День физкультурника 

 
Ста

ршие, 

подготовит

ельные 

группы 

Музы-

кальный руко-

водитель Вос-

питатели Ин-

структор по фи-

зической 
культуре 

 22 
августа 

ПЗ, ПТ, ФЗ Мероприятия, посвященные Дню государственного 

флага России 

Все 
группы 

Музы-

кальный руко-

водитель Вос-

питатели Ин-

структор по 

фи-

зической 

культуре 
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 27 авгу-

ста 

ПЗ, ПТ, ФЗ День российского кино все 

группы 
Музы-

кальный руко-

водитель Вос-

питатели Ин-

структор по 

фи-

зической 

культуре 
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