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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 

различной этиологии и патогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - 

Программа) и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида (далее МБДОУ №63) разработана в соответствии с 

ФГОС ДО и Федеральной адаптированной образовательной программой ДО для 

обучающихся с ТНР,  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

циональных 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 го-

да»; 

‒   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 29декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» 

‒Федеральный   закон   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ   «О вне-

сении   изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Рос-

сийской Федерации»; 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 
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‒Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 

г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистраци-

онный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

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

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистри-

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

‒ Устав МБДОУ Детский сад № 63; 

‒ Положение об оказании логопедической помощи. 

В основу коррекционно-развивающей работы положены программы: 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недо-

развитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития ре-

чи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 

- Программа логопедической работы с заикающимися детьми /Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина // Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образова-

тельных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 2008. 

- «Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Тумано-

ва, А.В. Лагутина; авт.-сост. сб. Г.В. Чиркина). – 6-е изд. – Просвещение, 2017. – 

205 с.,  

- Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для 

детей 5-7 лет / сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. – 
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СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Нищева Н.В. Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7лет. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и фи-

зиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе ин-

дивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого  ядра содержания дошкольного образования(далее–

ДО),ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социо-

культурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколе-

ния как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и 

малой Родины; 

‒создание единого федерального образовательного пространствавоспита-

ния и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспе-

чивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, каче-

ственные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены выбранные участниками образовательных отношений программы, на-

правленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобран-

ные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также 

для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потреб-

ность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее об-

щего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррек-

ция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нару-
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шений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в со-

ставе которой: 

‒ рабочая программа воспитания, 

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОУ, 

‒ учебный план‒ календарный учебный график, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

    Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представ-

ляют собой сложную разнородную  группу,  характеризующуюся  разной  степе-

нью  и  механизмом  нарушения  речи, временем его возникновения, разнород-

ным уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможно-

сти детей в овладении навыками речевого общения. 

      Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоиз-

менения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же после-

довательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения 

грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном тем-

пе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической сис-

темы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием яв-

ляется организация его систематического, адекватного, непрерывного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия воз-

можна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы психолого-

медико -педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целе-

вой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание:  

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образова-

тельных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом исполь-

зуемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержа-

ния; 
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‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы; 

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обу-

чающихся; 

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работ-

ником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природно-

го и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ре-

бенка. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенси-

рующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационно-

го потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего 

и дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 
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Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образова-

ния обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошколь-

ных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленно-

сти. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническое 

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и сред-

ствами обучения и воспитания. 

 В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных 

группах, календарный план воспитательной работы. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы (ФАОП п.10.1) 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для 

специалистов и педагогов МБДОУ Детский сад № 63, в котором воспитываются 

дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы (ФАОП п.10.2): 
- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 
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отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.3 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 педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образо-

вания в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 



12 

 

и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отноше-

ния не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных по-

требностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образова-

ния обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной дея-

тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

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

зические особенности. 

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

держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз-

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных облас-

тей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской ак-

тивности. Деление Программы на образовательные области не означает, что ка-

ждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуника-

тивным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержа-

ние образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариант-

ные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных про-

грамм, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофи-

зических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 
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ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 
имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением 

формирования у детей всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

фонетического слуха, лексико- грамматического троя разной степени 

выраженности. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р.Е.Левина). 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети используют 

лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число 

существительных и глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении («кука» - кукла, «ават» - кровать). 

Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может 

обозначать несколько разных понятий, заменять им названия действий и 

названия предметов («би-би» - машина, самолет, поезд, ехать, лететь).   

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и 

мимикой. В речи преобладают предложения из одного-двух слов. 

Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может 

быть понятна только в конкретной ситуации общения с близкими людьми. 

Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая сторона 

речи резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число 

правильно произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и в речи 

могут искажаться и заменяться. В большей степени нарушается произношение 

согласных звуков, гласные могут оставаться относительно сохранными. 

Фонематическое восприятие нарушено грубо. Дети могут путать сходные по 

звучанию, но разные по значению слова (молоко-молоток, мишка-миска). До 

трех лет эти дети практически являются без речевыми. Спонтанное развитие 

полноценной речи у них невозможно. 

Второй уровень - у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются 

при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными 

словами они используют общеупотребительные слова, которые обозначают 

предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. 

Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических форм («игаюкука» - играю с куклой). 

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, 

искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 
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отмечаются их перестановки («тевики» - снеговики, «виметь» - медведь). При 

обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия. 

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и 

школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение 

письмом и чтением у этих детей затруднено. 

Третий уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех 

сторон речевой системы как лексико - грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В 

свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно 

используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и падеже. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они 

жалуются на головные боли, тошноту' и головокружения. У многих из них 

выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности. Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно 

реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям трудно 

сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. Как 

правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
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требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

1.5.1 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

(ФАОП п.10.4.3.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

1.5.2 Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошколь-

ного возраста с ТНР (ФАОП 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, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Логопедическая работа 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предме-

тах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмо-

тивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 
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- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуще-

ствлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и син-

тез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с от-

крытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструиро-

вании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внима-

ние к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные ре-

акции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на си-

туации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
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- обладает сформированными представления о форме, величине, простран-

ственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного плани-

рования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки, выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжет-

ных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паз-

лов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношени-

ях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение ве-

личины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантоми-

мических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их мо-

делей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (переверну-

том) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их 

с количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходи-

мости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно се-

бя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фи-

гуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного мате-

риала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материа-

ла по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 
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Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предло-

жения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи анто-

нимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному мате-

риалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмо-

циональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя язы-

ковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-

ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, вос-

ковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для апплика-

ции и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармош-

кой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская иг-

рушка); 
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- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, по-

нимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современ-

ной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инст-

рукции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнона-

правленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходь-

бы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (ФАОП п.10.5.). 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
 2
, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными дос-

тижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать 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 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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ФАОП  предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

     В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

– разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном дет-

стве; 

– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

     Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, ис-

пользуемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических дейст-

вий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР 

по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в про-

цессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образова-

ния обучающихся с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти образова-

тельных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, се-

мьи, педагогических работников, общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками Организации собст-

венной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образова-

тельной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценива-

ния. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка (ФАОП п.11). 

     В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

     При разработке образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов 

и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные 

в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся 

с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
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принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах  коррекционной направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленны-

ми в пяти образовательных областях (задачи и содержание образо-

вания) 

 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (ФАОП 

п.32.1.3). 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

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

ботником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и - 

саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми 

и педагогическим работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

низации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

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

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков иг-
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ровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче-

ские работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, на-

правленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, про-

должается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоп-

лению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим раз-

делам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальней-

шее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим же-

лания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-

ставлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. Основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспита-

тели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осущест-

вляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

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

суя их с педагогическими работниками группы и родителями (законными пред-

ставителями). 
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие по-

знавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представ-

ления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-

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

де (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающих-

ся 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 обучающих-

ся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образователь-

ной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно раз-

вивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятель-

ность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интере-

суют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исхо-

дя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социаль-

но- коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

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

ТНР. 
 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в  об-

разовательной области «Познавательное развитие» (ФАОП п.32.2.3). 

В образовательной области «Познавательное развитие» основ-

ными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание усло-

вий 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 ок-

ружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (фор-

ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 
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- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

стях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпо-

лагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения пред-

ставлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообра-

зят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зави-

симостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко ис-

пользуются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элемен-

тарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обу-

чающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- исследователь-

ской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктив-

ной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обу-

чающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

чаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях при-

роды и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животно-

го мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обу-

чающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения про-

странственных отношений у разных народов. 
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2.1.3 Содержание образовательной деятельности обучающихся с

 ТНР в образовательной области «Речевое развитие»(ФАОП п.32.3.4). 

В образовательной области «Речевое развитие» основными за-

дачами  образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития обучаю-

щихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образова-

тельных программ и других особенностей реализуемой образовательной дея-

тельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный ком-

понент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: вос-

приятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения явля-

ется формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобще-

ний в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для разви-

тия фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования плани-

рующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы пред-

стоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а за-

тем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникатив-

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

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется фор-
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мирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогиче-

ские работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделиро-

вать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, со-

циальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социаль-

но- коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники мо-

гут 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 про-

изведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая воз-

можность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготов-

ке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего до-

школьного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, ко-

торую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в об-

разовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

(ФАОП п.32.4.3). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание ус-

ловий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

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

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дейст-

вительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 
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народного творчества. Программа относит к образовательной области художест-

венно- эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому по-

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

же творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-

ционально- технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь-

ной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

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

готовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполне-

ние коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающих-

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

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композицион-

ных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающих-

ся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические сред-

ства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му-

зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танце-

вальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и сти-

лей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, мет-

роритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средства-

ми музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии 
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дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать 

о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-

листы продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

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

зыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготов-

ленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 

и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
 

2.1.5 Содержание образовательной деятельности обучающихся с

 ТНР в образовательной области «Физическое развитие» (ФАОП п.32.5.6). 

В области физического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся от-

ветственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

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

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

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

ровании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произ-
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вольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответст-

вующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к под-

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

ках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упраж-

нения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловко-

сти, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

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

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

ся другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходи-

мости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, же-

лания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого заня-

тия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психо-

эмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможе-

ния. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучаю-

щихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

водятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
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адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

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

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

дения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посиль-

ному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовле-

ния спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз-

витию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, преду-

смотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающих-

ся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жес-

товые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный 

с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для фор-

мирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, со-

временную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к само-

стоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов лич-

ной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорово-

го и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

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

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности ор-

ганизма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-

принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их со-

блюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болез-

ням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Соци-

ально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

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

дить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучаю-

щиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работ-

ника на помощь в обстоятельствах нездоровья 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошколь-

ников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, груп-

повые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми уп-

ражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выпол-

нение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных  

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспи-

танников.  Реализация принципа интеграции способствует более высоким тем-

пам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкаль-

ного руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей воспитанников. 

 В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание рече-

вого и психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совер-

шенствовать речевые навыки сформированные учителем-логопедом. Кроме то-

го, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправ-

лении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития/ 

образовательные области 

Формы работы 

 

«Речевое развитие» 

 

чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, 

создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсце-

нирование, ситуативный разговор с детьми, сочи-

нение загадок, проблемная ситуация, использова-

ние различных видов театра. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

создание коллекций, проектная деятельность, ис-

следовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблю-

дение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, дея-

тельность на интерактивном оборудовании, кол-

лекционирование, экскурсии, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 

изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, предметов для игры, суве-

ниров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание маке-

тов, коллекций и их оформление; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствую-

щей возрасту народной, классической, детской 

музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа 

интегративного характера, элементарного музы-

коведческого содержания; совместное и индиви-

дуальное музыкальное  исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, 

пластический танцевальный этюд; танец; творче-

ское задание; концерт- импровизация; музыкаль-

ная  сюжетная игра. 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

индивидуальная игра, совместная с воспитателем 

игра, совместная со сверстниками игра, игра, чте-

ние, беседа, наблюдение, педагогическая игровая 

ситуация, экскурсия, проектная деятельность, 

праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих 

фильмов дошкольного возраста, экспериментиро-

вание, поручение и задание, дежурство, совмест-

ная деятельность взрослого и детей тематическо-

го  характера. 

 

 

«Физическое развитие» 

 

игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, бе-

седа, рассказ, чтение, рассматривание, спортив-

ные досуги и состязания, совместная деятель-

ность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

 

Основные методы, способы и средства реализации Программы  

представлены в таблице: 
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Методы 
Способы Средства 

- беседы; - побуждение - Использование ИКТ – 

- наблюдения; 

познавательной 

активности технологий (презентаций, 

- чтение детей; коррекционных 

художественной - создание творческих 

мультимедийных 

программ, 

литературы; игровых ситуаций; аудиозаписи): 

- игровые и 

- постепенное 

усложнение - использование игровых 

дидактические познавательно- 

технологий  

(«Блоки Дьенеша»); 

упражнения; мыслительных задач;  

- проведение 

- повторение 

усвоенного - интеграция усилий 

опытов и материала; специалистов; 

экспериментов и - введение в игры более 

- создание 

соответствующей 

их фиксация; сложных правил; развивающей предметно- 

- проблемная - артикуляционная, пространственной среды 

ситуация 

пальчиковая, 

зрительная  

 гимнастика  

 

 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 
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нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеразвивающих групп: 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира; 

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом овладения 

культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных про-

цессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной про-

граммы ДОУ. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решае-

мых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, 

педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок 

и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы де-

тей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педаго-

га, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятель-

ности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музы-

кальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребен-

ка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе со-

держания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничест-

ву с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом дея-

тельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответст-

вующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 



41 

 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 

вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них орга-

нично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская). Это обеспечивает возможность их интегра-

ции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Выделяют простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы обычно посвящены одной теме. К простым формам 

относятся: 

- беседа, 

- рассказ, 

- наблюдение, 

- дидактическая игра (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога), 

- эксперимент. 

Составные формы (разнообразное сочетание простых форм). К 

составным формам относятся: 

- игры-путешествия, 

- игровые ситуации, 

- целевые прогулки и экскурсии, 

- творческие мастерские, 

- творческие гостиные и творческие лаборатории, 

- интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как  целенаправленная подборка простых 

и составных форм. К комплексным формам относятся: 

- различные проекты (детско-родительские, совместные образовательные и 

иные), 

- тематические дни, 

- тематические недели, 

- тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладаю-

щим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 

личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация 

в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вме-

сте, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность 

и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возмож-

ным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучаю-

щую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, ком-

муникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотера-

певтическую и другие. 
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В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, само-

обучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и ста-

новления его личности, педагог максимально использует все варианты ее при-

менения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемы-

ми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педаго-

га в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий 

ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок време-

ни, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппа-

ми (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с деть-

ми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культур-

но- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, кон-

струирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие ме-

роприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность куль-

турных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 
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самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной лите-

ратуры. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целепола-

гания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собесед-

ник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможно-

сти других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познава-

тельно- исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские во-

просы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литера-

тура и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбо-

ра, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объедине-

ния детей. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп 

компенсирующей направленности. Поддержка детской инициативы в условиях 

групп компенсирующей направленности особенно эффективно проходит, начи-

ная со старшего дошкольного возраста. Приоритетная сфера инициативы — 

продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждо-

го ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от   

этого радостное ощущение возрастающей умелости. 
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В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо отно-

ситься к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для ко-

торых создавались эти продукты продуктивной деятельности). 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Воспитанники 5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному

 замыслу; обращать внимание детей на социальную значимость будущего 

продукта. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на

 день и на более отдаленную перспективу. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной

 творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7 лет (в исключительных случаях 8 лет). Приоритетная 

сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан-

тов исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о 

трудностях из личного опыта. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
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 неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложе-

ния. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной

 творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное 

внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выпол-

нение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В 

этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Педагоги организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализо-

ванные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно- развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театра-

лизованной деятельности: 

- совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством пе-

дагогов и самостоятельно); 

- обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных 

видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра   кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-

оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, 

прищепки, куклы- марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок вы-

бираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится 

фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При 

обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что да-

ет ребенку   возможность   усвоить разнообразные выразительные вербальные и 

невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидакти-

ческим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специ-

фических механизмов речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентиры: 
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- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую 

игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экс-

курсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным ма-

териалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами 

и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и уме-

ния переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знако-

мой игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в со-

ответствии с их желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные нату-

ральные предметы и  их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их 

этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть использова-

ны в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализован-

ных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоцио-

нальные реакции по ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять от-

ношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоя-

тельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения орга-

низаторов и ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать рече-

вую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению 

в школе. 

Основное содержание. 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Социально- коммуникативное развитие»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием иг-

ровых сюжетов и т. п. (интеграция образовательных областей «Познавательное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно развора-
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чивать игры   в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной 

машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, 

крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столы) для 

дальнейшей игры (интеграция образовательных областей «Познавательное раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 

темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта   дошкольни-

ков. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий 

в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и 

«Почта» (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие»). 

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др. (Формирование основ безопасности). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную 

линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из 

детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука по-

жарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой 

игры с использованием нестандартного игрового оборудования, в воображаемой 

ситуации. 

Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 

 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкаль-

ный, кукольный, театр зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для теат-

рализованных игр, распределять роли на основе сценария, который разрабатыва-

ется вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев 

игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, ис-

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

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять твор-

ческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 
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- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображе-

ниями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство 

с реальными предметами, но  в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослы-

ми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и 

давать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различ-

ных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произве-

дения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, кото-

рые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рука-

вичках, куклы- марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми пред-

метами под музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других литера-

турных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сю-

жету литературных произведений (из строительных материалов, полифункцио-

нальных наборов мягких модулей). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений   в   

песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природ-

ного материала. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть   ис-

пользованы малые батуты. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, 

диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движе-

ний на подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платоч-

ков, игрушек из пластилина, способом оригами (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми (ФАОП п.38) 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
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 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, 
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не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

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

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

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

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

 

2.5.1  Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся (ФАОП п.39) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР (ФАОП п.39.3.) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

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

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения 

к традициям семейного воспитания обучающихся и признания приори-

тетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского 

сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечи-

вающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллек-

тиве; 
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 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

(ФАОП п.43) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нару-

шения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР кон-

сультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедиче-

ской работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых рас-

стройств; 
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 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обес-

печивающего возможность использования освоенных умений и навыков в раз-

ных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите-

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

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным предста-

вителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обу-

чающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

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

на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

(ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, логоневроз), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 
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 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообра-

зовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способ-

ности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение пра-

вил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечи-

вающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определен-

ным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языково-

го уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах  

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа 

для  детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

2.6.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ФАОП п.43.9) 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 
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обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического раз-

вития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей дан-

ные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лече-

нии и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучаю-

щихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуника-

ции. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
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несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

2.6.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ФАОП п.43.10) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

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

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его языковыми возможностями и включают обследование 
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навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

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

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях 

можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 
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инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

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

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
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остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

2.6.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязы-

кового развития обучающихся с ТНР (ФАОП п.43.11) 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

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

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения 

по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 
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ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

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

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
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нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

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

баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
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действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 
предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

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

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

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

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

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 
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стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя 

ими на практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и сло-

гов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять ме-

сто звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реа-

лизации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твер-

дые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практиче-

ском уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (логоневроз), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся. 
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2.6.4 Модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов в 

группах детей с ОНР 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) в МБДОУ №63. 

В ДОУ создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ (психолого-педагогический консилиум (ППк), 

который ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в ДОУ. 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. Период 

комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед проводит 

скрининговое обследование для определения соответствия уровня речевого 

развития ребёнка норме. В качестве методики скринингового обследования 

используется комплекс заданий, предлагаемых Н.С. Жуковой, Е.М. 

Мастюковой. 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или не согласии на психолого-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума 

при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка 
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из протокола психолого-педагогического консилиума ДОУ для предоставления 

на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола городской или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов. 
Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола краевой психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий.  

На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами 

углубленного исследования. Обследование проводится по речевой карте. 

Основные направления коррекционной работы по программе индивидуального 

сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа; 

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

– формирование правильного звукопроизношения; 

– развитие фонематических процессов; 

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов-

антонимов; 

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

– развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май. 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 

со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

-воспитание правильного умеренного темпа речи 
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-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

-формирование коммуникативных навыков 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Педагог – психолог: 

-развитие ВПФ и ЭМС. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Инструктор по физической культуре: 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский персонал: 

-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи. 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур 

Родители: 
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-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

 

2.7 Рабочая программа воспитания. (РПВ п.49 ФАОП ДО) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для МБДОУ Деский сад № 63,  реализую-

щая адаптированную образовательную программу дошкольного образования,  

разработана на основании Федеральной программы воспитания для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспи-

тания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокульрурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувств патриотизма, 

гражданственности,... уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-

му наследию и традициям,… природе и окружающей среде (п.2 ст.2. Федераль-

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

дерации"). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

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

питательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

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

ное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать кон-

ституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка, которые коррелируют   с портретом выпу-

скника ДОУ   и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами обра-

зовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подго-

товить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

ального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

правления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, со-

держательный и организационный, в каждом из них предусматривается обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания. 
 

2.7.1 Целевой раздел РПВ 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

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

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

ществе. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
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- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного петенциала 

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

воспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспиты-

вающих общностей. 

Цели и задачи воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста: 

Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллек-

туально - познавательных способностей, возможностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрос-

лыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сооб-

щества; 

воспитывать чувство ответственности, самостоятельности,

 инициативности, формирование основ патриотизма; 

углублять представления детей о правилах безопасного поведения и уме-

ние следовать им в различных ситуациях; 

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

формировать систему ценностей, основанную на непотребительском

 отношении к природе и понимании самоценности природы; 

развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и 

музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

поощрять проявления морально-волевых качеств; 

формировать представление о России как своей стране, узнавать и назы-

вать символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель-

ной работы. 

Направления воспитания: 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формиро-

ванию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защит-

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

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспита-

ния у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 
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стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности 

к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-

тия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям на-

шего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитни-

ка", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей го-

товности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патрио-

тизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополу-

чии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и ак-

куратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, рай-

она, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально- ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмы-

словой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно- историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения на-

ходить общий язык с другими людьми. 

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

ального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие со-

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

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

тересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребен-

ка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспита-

тельного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребен-

ка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребен-

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

лов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 
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воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам челове-

ческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваивают-

ся ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представ-

лений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспи-

тания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охваты-

вает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив-

ности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание до-

бра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становле-

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

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценно-

стного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

ного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физическо-

го, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-

держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление при-

носить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осозна-

нию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становле-

нию у ребенка ценностного отношения к красоте. 
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Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

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

тей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чув-

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на станов-

ление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Ис-

кусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, спо-

собствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Принципы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудо-

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природо-

пользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

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

ное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открыто-

му внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безо-

пасности 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 ко-

тором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллек-

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

общую систему образования. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

при реализации РПВ. 

В ДОУ наряду с основными принципами Программы воспитания реали-

зуются принципы коррекционного обучения, необходимые в условиях групп 

компенсирующей направленности: 

- позитивная социализация ребенка с ТНР; 

- учет индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей,

 - состояния здоровья воспитанников с ТНР; 

- признание ребенка с ТНР полноценным участником воспитательных от-

ношений; 

- личностно-развивающее взаимодействие участников образовательных 

отношений. Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитываю-

щие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и собы-

тия. 

Уклад ДОУ. 

Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и учреждения, задающий культуру поведения сообществ, опи-

сывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультур-

ный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

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

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-

ляются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключе-

вые общесадовские мероприятия, мероприятия Федерального календарного пла-

на воспитательной работы, коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и роди-

телей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и возможное 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование дет-

ского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжела-
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тельных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реа-

лизующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ло-

жится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. Речь воспитателя и других педагогов ДОУ является образцом в системе 

речевого и коммуникативного развития детей в условиях групп компенсирую-

щей направленности, имеет воспитательную функцию в становлении эмоцио-

нальной стороны общения взрослых и воспитанников; 

- еженедельно в ДОУ реализуется КТП образовательного процесса в обра-

зовательной среде, мероприятия КТП скоординированы с воспитательным воз-

действием в рамках данной лексической темы; 

- в течение дня, в процессе совместной и самостоятельной деятельности, 

режимные моменты, каждый ребенок включен в активное взаимодействие вос-

питательного характера в соответствии с возрастными требованиями, целями и 

задачами календарного планирования. В непрерывной образовательной деятель-

ности обязательно предусмотрена воспитательная задача, наряду с образова-

тельной, развивающей и коррекционной; 

- при организации различных видов деятельности особое место отведено 

формированию нравственных качеств, направленных на социальную адаптацию, 

толерантности, принятие ребенка таким, какой есть, поддержку детской инициа-

тивы, творчества, самовыражения. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в коррекционно-развивающем процессе. 

Воспитывающая среда. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-

но- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и 

учитывает психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структу-

рированность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Воспитывающая среда в ДОУ предполагает наличие в образовательной 

среде аспектов воспитательного воздействия. Развивающая предметно-

пространственная образовательная среда построена таким образом, чтобы в рам-

ках КТП, лексической темы, реализовывались воспитательные задачи по форми-

рованию нравственных качеств. Взаимодействие со взрослыми: педагогами, со-

трудниками, родителями носит воспитательный характер, с учетом принципов 

доверия, взаимоуважения, достижения положительного результата. Взаимодей-
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ствие со сверстниками основано на формировании дружелюбных взаимоотно-

шений, заинтересованности в участии совместных видов деятельности, социали-

зации. Кроме того, при создании КТП на текущий учебный год, учитывается Фе-

деральный календарный план воспитательной работы, включающий примерный 

перечень основных государственных и народных праздников и памятных дат. 

Общности (сообщества) ДОУ. 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему свя-

зей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуе-

мых всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности та-

кой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценно-

стных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить прояв-

лять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспоко-

иться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь собы-

тиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

ведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связы-

вают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию 

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

и в ДОУ. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ре-

бенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
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нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нор-

мы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-

ков. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

В ДОУ многочисленный педагогический состав: воспитатели, учителя-

логопеды, дефектолог, педагог-психолог, инструкторы по физической культуре, 

музыкальный руководитель, социальный педагог, тьюторы. Каждый педагогиче-

ский работник в совместной деятельности выстраивает взаимодействие «взрос-

лый+ребенок», основанное на уважении к личности ребенка, доверии, взаимо-

уважении, поддержке. 

Детская общность: общество других детей является необходимым усло-

вием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобре-

тает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

ленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, 

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

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребен-

ка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отно-

шения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и тради-

циям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

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

ветственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Контингент детей, посещающих ДОУ, неоднородный по своему составу. 

Характеристики особенностей развития воспитанников представлены в целевом 

разделе Программы. Все возрастные группы ДОУ – компенсирующей направ-

ленности, имеется группа «Развитие» (Особый ребенок). Общение внутри дет-

ского коллектива детей с ТНР, воспитанников с особыми потребностями, других 

участников образовательных отношений направлено на позитивную социализа-

цию, адаптацию и ориентировано на формирование положительных доброжела-

тельных взаимоотношений, основанных на принципах гуманности, толерантно-

сти, взаимного уважения. 
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Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспита-

ния. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спо-

койная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

Педагоги в условиях групп компенсирующей направленности не только 

соблюдают нормы профессиональной этики и поведения, но и следят за собст-

венной речью, как образцом для детей с ТНР, своим внешним видом (в работе с 

детьми с ТНР и особыми потребностями необходимы удобная одежда, обувь), 

отрабатывают правильность восприятия воспитанниками словесных инструк-

ций, включают оречествление режимных моментов, при взаимодействии с роди-

телями, воспитывающими детей с ТНР, способствуют повышению их педагоги-

ческой компетенции. 

Социокультурный контекст. 

Социокультурным является социальная и культурная среда, в которой че-

ловек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказыва-

ет на идеи и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-

ального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Возрастной ценз обучающихся с ТНР - от 5 до 7 лет (возрастные группы 

дневного пребывания - 2) предполагает воспитание и развитие ребенка в социо-

культурной среде. ДОУ расположено в центре города (ул. Леваневского 279). 

Город Владикавказ имеет свою историю, что позволяет педагогам   более полно 

реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания 

дошкольников. Историческое и культурное наследие воздействует на чувства 

воспитанников, обогащает их духовный мир. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой фор-

мы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образователь-

ной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. МБДОУ Детский 

сад №63 комбинированного вида г.Владикавказа активно взаимодействует с со-

циумом: 

СОРИПКРО - курсы повышения квалификации, участие в семинарах. 

МБОУ СОШ №39 - комплектование начальных классов, посещение уро-

ков и занятий, консультации, беседы, экскурсии для воспитанников, дни откры-

тых дверей, совместные выставки, развлечения. 

Детская поликлиника №4 - проведение медицинских осмотров выпуск-

ников детского сада перед поступлением в школу. 

ППк - проведение комиссии по определению детей в логопедические 

группы и обследование детей с ОВЗ. 

Пожарная часть - проведение с воспитанниками экскурсии, встреч с ра-

ботниками пожарной части, конкурсы по ППБ. Для сотрудников проведение 

консультаций и инструктажей 

ГИБДД - проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах – конкурсах. 
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Организация взаимодействия с социумом направлена на воспитание у ре-

бенка с ТНР общей культуры, культуры поведения, общения, формирование 

ценностей, нравственно-этических, нравственно-патриотических качеств и 

чувств, позитивного отношения к миру, с осознанием себя в мире как личность. 

Также обучающимся с ТНР прививаются такие понятия, как воспитание любви к 

художественному слову и книге; у них формируется познавательный интерес к 

родному краю, городу, природе, элементарному краеведению. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника с ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим ра-

ботником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой дея-

тельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными предста-

вителями); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педаго-

гического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений при  реализации РПВ. 

Модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного про-

цесса отражает интегрированные виды деятельности, направленные на прояв-

ление обучающимися с ТНР общительности, активности и любознательности, 

самостоятельности и инициативы в разных видах деятельности. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-

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

де целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка 

с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладыва-

ются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат сво-

его становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-

боты в соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной образо-

вательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яв-
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ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР  

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

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким лю-

дям. 

2.Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимающий 

и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

3.Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

4.Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

5.Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

6.Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве, стремя-

щийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах 

деятельности, обладающий зачатками художествен-

но-эстетического вкуса. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

дошкольного  возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, своей ма-

лой Родине, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

2.Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, проявляющий задатки чувства долга: от-

ветст- венность за свои действия и поведение; при-

нима- ющий и уважающий различия между людь-

ми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом 

имеющихся речевых возможностей, в том числе с 

спользованием доступных способов коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

3.Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

4.Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной ак-

тивности, понимающий на доступном уровне необ-

ходимость реабилитации. 

Готовый к использованию индивидуальных средств 

коррекции, вспомогательных технических средств 

для передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5.Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в доступной 

самостоятельной деятельности. 

6.Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящий-

ся к отображению прекрасного в продуктивных ви-

дах 

деятельности, обладающий зачатками художест-

венно-эстетического вкуса. 
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2.7.2 Содержательный раздел РПВ. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначен-

ных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направле-

ниями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусиру-

ют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компо-

ненты. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реали-

зации РПВ. 

Воспитательные задачи определены по каждой образовательной области в 

соответствии с требованиями Программы и представлены направлениями воспи-

тания: 

- патриотическое; 

- социальное; 

- познавательное; 

- физическое и оздоровительное; 

- трудовое; 

- этико-эстетическое. 

Календарный тематический план (КТП) определен в соответствии с тема-

тическими неделями по календарному учебному графику, включает события и 

даты Календарного плана воспитательной работы на текущий учебный год. Ма-

териал применяется вариативно, адаптирован к условиям групп компенсирую-

щей направленности для обучающихся с ТНР. 

Региональный и муниципальный компоненты реализуются в соответствии 

с учебным планом ДОУ, пояснительной запиской к учебному плану, включают 

увеличение двигательной активности и формирования любви к Родному краю, 

его самобытности и неповторимости, бережного отношения к родной природе. 

Элементы регионального компонента включены в КТП, определены в соответ-

ствии с возможностями воспитанников с ТНР. 

Патриотическое направление воспитания. 
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Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-

тия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой само-

го понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

его края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - Рос-

сии, 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. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, тра-

дициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознан-

ного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной дея-

тельности человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реали-

зации РПВ. 

Большое значение в системе патриотического воспитания уделено госу-

дарственной символике, а также региональной символике, геральдике с целью 

формирования и воспитания патриотических чувств, развития нравственных ка-
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честв, познавательных и творческих способностей, приобщения детей к общече-

ловеческим ценностям. 

Ознакомление с государственными символами – существенный потенциал 

для воспитания, наряду с патриотизмом, гуманистических ценностей, формиро-

вания социальных форм общения, развития познавательного интереса, способ-

ности анализировать, понимать изображения-символы. 

Задачи: формирование начальных представлений о символическом значе-

нии цветов и изображении герба и флага; знакомство с элементарными сведения 

об истории происхождения флага и герба; формирование представлений о 

функциональном назначении государственных символов (герб, флаг, гимн); 

расширение представлений о малой родине на основе региональной символики; 

развитие познавательных интересов, мышления, графических навыков и умений, 

воспитание уважительного отношения к символике (государственной, регио-

нальной), уважения и любви к своему Отечеству, малой и большой Родине. 

В каждой возрастной группе, в соответствии с уровневыми возможностя-

ми воспитанников, с учетом возраста детей, оформлены уголки/центры патрио-

тического воспитания. 

Социальное направление воспитания. 

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

правления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого челове-

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

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, пози-

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся 

с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существо-

вания в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, от-

ветственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать пра-

вила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

вилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 
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- учить обучающихся с ТНР сотрудничать,организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работ-

нику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с 

педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую ау-

диторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ре-

бенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятель-

ности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на ос-

нове здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспече-

ние условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внеш-

ней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-
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собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в

 области физической культуры, здоровья и безопасного образа жиз-

ни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности. Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому обра-

зу 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 соци-

альным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении все-

го пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од-

ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, вос-

питатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним ви-

дом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 

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

выков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, тру-

долюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР с видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явле-

ний и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности педагогических работников 



87 

 

и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формиро-

вание элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошколь-

нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошколь-

ников; 

- воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающих-

ся с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представ-

лений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культу-

ре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окру-

жающей ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремле-

ния окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того, чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим лю-

дям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общи-

тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" 

и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; гово-

рить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

щаться 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, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценност-

ного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувст-

венного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-

ного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реализации 

РПВ. 

В каждой возрастной группе оформлены и действуют центры/уголки по 

направлениям развития и воспитания детей. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окруже-

ния ДОУ; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ДОУ 

намерено принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, ре-

гиональные, муниципальные; 
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- ключевые элементы уклада ДОУ; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий зна-

чимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются бла-

годаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социаль-

ными партнерами ДОУ; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реали-

зации РПВ. 

ДОУ посещают дети с 5-х до 7-ми лет с ТНР из разных районов, как тер-

риториально приближенных к г. Владикавказ, так и отдаленных районов, что 

объясняется социальным заказом родителей и обусловлено видовым назначени-

ем учреждения - ДОУ компенсирующего вида для детей с ТНР и ОВЗ. Поэтому 

территориальные особенности ДОУ исключены из территориального обслужи-

вания как приоритетного. 

Социокультурное окружение несет в себе функционально-воспитательное 

значение. Такие объекты, как близко расположенные к ДОУ музеи, школы, го-

родская модельная библиотека представляют социально-значимые институты, 

повышающие значение нравственно-этических и культурных ценностей. Все это 

оказывает воспитательное воздействие на детей, посещающих учреждение. 

ДОУ участвует в национальных проектах Образование, Демография. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрауки Рос-

сии от 17.10.2013 № 1155.Обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства. 

Основной целью педагогической деятельности является формирование 

общей культуры личности ребенка, в том числе, ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, этических, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности, формирования предпо-

сылок учебной деятельности. 

Принципы взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- соблюдение приоритета безопасности, законности и прав семьи и ребен-

ка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке, семье; 

- создание в ДОУ психологически комфортной среды, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие каждого ребенка и взрослого; личност-

но- развивающее и гуманистическое взаимодействие является неотъемлемой со-

ставной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 
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его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов пове-

дения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире; 

- содействие и сотрудничество детей   и   взрослых,   признание   ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в от-

ношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, ох-

раны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и ва-

риативности программы для обогащения детского развития. 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном процессе. Игра 

широко используется как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения детей, и как самостоятельная форма работы с воспитанниками. От-

дельное внимание уделяется самостоятельной деятельности. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается непосредственным или опосре-

дованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная и подгруппо-

вая работа с детьми проводится с целью активизации отдельных детей. Как из-

вестно, дети с ТНР требуют повышенного внимания со стороны педагога. Вос-

питательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется из 

совокупности предметных, социальных условий и пространства ребенка. Среда 

обогащается за счет эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональ-

ной безопасности и надежности, насыщенности, соответствия возрастным и ген-

дерным особенностям детей, их потребностям и интересам. Воспитатели забо-

тятся о том, чтобы дети могли свободно ориентироваться в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем составляющим, умели самостоятельно дейст-

вовать, придерживаясь норм и правил поведения и пребывания. 

Приоритетным в воспитательном процессе является речевое воспитание 

(воспитание звуковой культуры речи, навыков речевого общения, любви к род-

ному языку). Значительное внимание уделяется физическому воспитанию и раз-

витию как основополагающему в формировании привычки к ЗОЖ. Правильная 

организация режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

оптимизация двигательной активности способствуют воспитанию представле-
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ний о физическом развитии дошкольника. Большое внимание уделяется воспи-

танию и формированию готовности к труду, как нравственному становлению, с 

учетом детской личности, моральной мотивации, трудовых заданий, возможно-

стей и способностей. Особое внимание отводится эстетическому воспитанию, 

приобщению детей к миру прекрасного (музыке, живописи, художественной ли-

тературе). 

Интеграция семейного воспитания и дошкольного позволяют сохранить 

приоритет семьи, активнее привлекать родителей к участию в воспитательном и 

образовательном процессе. 

Направления воспитательной работы представлены в инвариантных и 

вариативных модулях. 

Инвариантные модули воспитания: 

- групповое руководство; 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- работа с родителями. 

Вариативные модули воспитания: 

- ключевые дела; 

- организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

- краеведение – фрагментарно (РРК - реализация регионального компонен-

та). 

Основные традиции воспитания: 

Направления работы в рамках реализации основных традиций воспитания: 

- ключевые дела, позволяющие интегрировать воспитательные усилия; 

- коллективная разработка, коллективное планирование и проведение, 

коллективный анализ результатов; 

- создание условий, когда усиливается роль ребенка при установле-

нии доброжелательных и товарищеских отношений, его взрослении; 

- ориентирование педагогов на формирование микрогрупп, иных коллек-

тивных детских объединений для реализации совместной деятельности, 

В условиях ДОУ основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются: 

 ключевые общесадовские мероприятия, мероприятия по Федераль-

ному календарному плану, коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и боль-

шинства, используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей 

и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и соз-

дание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого уча-

стника); 

 в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать коллек-
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тивный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общест-

венно значимом деле; 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов 

и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. По-

скольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Для учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошколь-

ное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привле-

кать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

В традициях ДОУ: ежегодное участие в конкурсах по духовно-

нравственному воспитанию («Красота Божьего мира», «Пасхальные мотивы»), 

патриотическому воспитанию, в различных акциях (акция «Белый цветок», ак-

ция, посвященная Всемирному Дню инвалида (воспитание толерантности и др.), 

организация светских и тематических праздников, День родного языка (речевое 

воспитание), День смеха (воспитание доброжелательных взаимоотношений, раз-

витие эмоций), День здоровья (воспитание привычки к здоровому образу жиз-

ни), организация проектной деятельности, посвященной культурно значимым 

видам искусства (балеты П.И.Чайковского, творчество других композиторов), а 

также в рамках совместной образовательной и воспитательной деятельности с 

социально значимыми организациями (музей, школа, библиотека). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным предста-

вителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на прин-

ципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников обра-

зовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится вос-

питательная работа. 

Рабочая программа воспитания определяет виды и формы деятельности, 

которые используются в деятельности ДОУ в построении сотрудничества педа-

гогических работников и родителей (законных представителей) в процессе вос-

питательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при реали-

зации РПВ. 
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Партнерство ДОУ с семьей: сотрудничество с семьей, открытость в отно-

шении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, по-

нимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. С этой 

целью в ДОУ создан социально-демографический паспорт семьи. 

Рабочая программа воспитания предполагает разнообразные формы со-

трудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-

вается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- Родительский комитет ДОУ, участвующий в управлении дошкольной об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и 

другие режимные моменты для получения представления о ходе образова-

тельно- воспитательного и коррекционного процесса в ДОУ; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем образования и воспитания дошкольников; 

- психолого-педагогический консультативный пункт, в рамках деятельности 

которого родители могут получать ценные рекомендации и советы от профес-

сиональных психологов, учителей-логопедов и других специалистов по во-

просам воспитания детей; 

- родительские онлайн-форумы, на которых обсуждаются интересующие роди-

телей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психоло-

гов и педагогов; 

- «Семейный родительский клуб» для родителей, воспитывающих детей с ТНР. 

 

2.7.3 Организационный раздел РПВ. 
 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания укла-

да, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руко-

водствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее цен-

ные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 
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Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспи-

тания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образо-

вания: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной сре-

ды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методиче-

ские материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенно-

сти обучающихся с ТНР. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек-

тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями (законным представителями) по вопросам 

воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) интегрированы с соответствующими пунктами организационного 

раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников об-

разовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы органи-

зации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образова-

тельных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

 

Процесс проектирования уклада ДОУ 
№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя 
символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-
смысловое 
наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

АОП ДО  и Программа 
воспитания. 

 ДОУ: 
специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 
организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов ДОУ; праздники 
и мероприятия. 
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3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

ДОУ с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 
Договоры и локальные 
нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая харак-

теристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативно-

сти и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работни-

ка", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и 

иные качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогиче-

ского взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, обеспечи-

вающего достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

ДОУ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педаго-

гический работник продумывает смысл реальных и возможных действий обу-

чающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спон-

танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали-

зуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельно-

сти (спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спор-

тивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - 

показ спектакля для обучающихся из соседнего ДОУ). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общест-

ва. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Реализация событий в условиях учреждения: 

- проекты воспитательной направленности (группа, подгруппа, индивиду-

ально); 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (оречествление утреннего и вечернего отрезка времени 

пребывания ребенка в ДОУ, прогулка - включает речевой материал в рамках те-

матического планирования); 

- свободная игра; 

- свободная деятельность методы (при поддержке взрослых). 

Реализация видов совместной деятельности в образовательных ситуаци-

ях: 

- ситуативная беседа, рассказ, вопросы; 

- социальное   моделирование,   проблемная (воспитывающая) ситуа-

ция, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вы-

водами, чтение и заучивание стихов наизусть, сочинение сказок, рассказов, ис-

торий; 

- разучивание и исполнение песен (коллективно и индивидуально); 

- драматизация, театрализация, инсценировки, этюды; 

- рассматривание картин, иллюстраций, просмотр мультфильмов,

 презентаций и видеороликов; 

- организация выставок (тематических, детских поделок, репродукций кар-

тин, книг, др.) 

- экскурсии (музей, школа, объекты природы), посещение спектаклей, 

концертов, выставок; 

- личный пример педагога, демонстрация собственной нравственной пози-

ции, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, позвала, так-

тильный контакт, поощряющий взгляд и др.) 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает фе-

деральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обу-

чения и воспитания обучающихся с ТНР; 
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- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР: 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организа-

ции; 

Среда  отражает региональные, этнографические, конфессио-

нальные и другие особенности социокультурных условий, в которых на-

ходится ДОУ; 

Среда экологична, природосообразна и безопасна; 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совме-

стной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей; 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а так-

же отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты тру-

да ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде; 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекатель-

ной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ обогащает 

внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы  ППС 

ДОУ, как: 

- оформление интерьера помещений ДОУ (фойе, лестничных пролетов, 

коридоров, групповых раздевалок и т.п.), их периодичность, которая может слу-

жить средством разрушения негативных установок дошкольников на посещение 

ДОУ; 

- размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, позволяющих реализовать творческий потен-

циал, а также знакомящих с работами друг друга; картин определенного худо-

жественного стиля, знакомящего дошкольников с разнообразием эстетического 
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осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенные ключевые дела, интересные экскурсии, встречи с интересными 

людьми и т.п.); тематическое оформление групп, музыкального зала в соответ-

ствии с тематическим планированием, в преддверии праздников и памятных дат, 

а также создание стенгазет, коллажей, выставочных мини-залов; 

- оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и приспособ-

ленных для дошкольников разных возрастных категорий, зонирование группо-

вых помещений, позволяющее разделить пространство группы на зоны активной 

развивающей деятельности и тихого уединенного отдыха; 

- создание в группах полочек красоты, библиотек, стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выстав-

лять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

- благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями 

вместе с воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения воспитателя с 

воспитанниками; 

- создание и размещение в группах уголка экспериментирования – набора 

приспособлений для проведения заинтересованными дошкольниками неслож-

ных и безопасных экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с прове-

дением конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и т.п.); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов пред-

метно- пространственной среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях ДОУ, традициях, правилах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного про-

цесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 

ДОУ по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ТНР. 

Также   при   наличии, может быть представлена информация о возмож-

ностях привлечения специалистов других организаций (образовательных, соци-

альных). ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, осущест-

вляющими образовательный и воспитательный процесс. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспи-

тания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная от-
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ветственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образова-

тельных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступ-

ная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечи-

вает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообще-

ства; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстра-

ции уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в дет-

ско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность ка-

ждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого 

в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооцен-

ку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обес-

печить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания в 

ДОУ,  являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

тия; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных ви-

дах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-

нию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОУ  являются: 
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- формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо-

бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компе-

тентности родителей (законных представителей); 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучаю-

щихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общест-

во; 

- расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обу-

чающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающих-

ся, в том числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общест-

ва. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

реализации РПВ. 

Функционирование группы групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР в условиях ДОУ создает особое образовательное пространство в 

общей системе коррекционно-образовательного обучения и воспитания обу-

чающихся. Инклюзивная практика, интегративные процессы, включенные в 

особое образовательное пространство, позволяют педагогам и специалистам 

приобрести практические навыки в работе с детьми с ТНР и ОВЗ. Созданные 

психолого-педагогические условия, специальные подходы и ППС способствуют 

становлению личности ребенка, его развитию, воспитанию, социализации в со-

вместной деятельности с педагогами, специалистами, сверстниками. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

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 образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 

с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, МАУДО психологического 

центра диагностики и консультирования «Доверия»  по развитию инклюзивного 

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР (ФАОП п.51) 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(ФАОП п.52)  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с ФАОП ДО. 

ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС, ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональ-

ного благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человече-

скому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллек-

тивной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реали-

зации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвен-

таря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, уча-

стников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществле-

ние их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и ук-

реплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-

дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 
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и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль-

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

венного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расход-

ные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; дви-

гательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучаю-

щихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное бла-

гополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным ок-

ружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного исполь-

зования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской актив-

ности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процес-

сов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, ре-

чевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектиро-

вании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и фи-

зической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, иг-

рушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формиро-

ванию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 
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ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся, а также для комфортной работы педагогических работников. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в   группах 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и 

учётом возрастных и психологических  особенностей дошкольников с общим 

недоразвитием речи.   

Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда это 

комплексный, системный, вариативный, пластически меняющийся механизм 

непрерывной психолого-педагогической помощи ребёнку с отклонениями в 

развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, 

общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинетах специалистов учителей-логопедов и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

При проектировании развивающей среды учтены возраст, уровень 

развития каждого ребёнка, период обучения, сезонность, состав групп, 

интересы, способности и склонности всех воспитанников. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Развивающее пространство организовано 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
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нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

используются мягкие пастельные цвета. Продумано дополнительное освещение. 

В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, особое внимание уделяется соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения 

групп и помещения ДОУ сформированы небольшие субпространства – так 

называемые центры активности (далее – Центры). В каждом Центре содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. Наполнение 

развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете специалиста   

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия и содержание   центров 

активности меняются.   

Оснащение РППС в кабинетах учителей-логопедов: 

Кабинеты учителей - логопедов оборудованы как для подгрупповых, так и 

для индивидуальных занятий дидактическими пособиями, логопедическим 

инструментарием, необходимыми материалами для оказания коррекционной 

помощи.  

Кабинет представляет собой специально оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционо - развивающей и 

консультативной работы. В нем выделено несколько зон: образовательная зона, 

игровая зона, диагностическая зона, консультативная зона. Кабинет оборудован 

со всеми требованиями: рабочий стол учителя - логопеда, столы для детей, 

шкафы с наглядно - дидактическими  и диагностическим материалом, 

индивидуальные зеркала для детей, зеркало с лампой дополнительного 
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освещения, комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа, дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.), картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр, 

лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал, раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

круги квадраты разных цветов), разрезной и магнитный алфавит, алфавит на 

кубиках, слоговые таблицы, наборы игрушек для инсценировки сказок, 

звучащие игрушки, игрушки-заместители,  палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»),«Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями, массажные мячики разных цветов и размеров. Речевой материал 

регулярно обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Игры 

и пособия систематически меняются в зависимости от времени года. В 

кабинетах достаточно материала для проведения коррекционно - развивающей 

работы с детьми. 

Оснащение РППС в групповых помещениях: 

Центр грамоты и речи: 

- настенное зеркало с лампой дополнительного освещения; 

- индивидуальные маленькие зеркала для выполнения артикуляционных 

упражнений); 

- наборы игрушек, картинки для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики; 

- игрушки и тренажеры для развития дыхания; 

- предметные, сюжетные картинки, демонстрационный материал по изучаемым 

темам; 

- настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам; 

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза (начиная со средней 

группы); 

- алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы (начиная со старшей группы); 

- картотеки игр. 

Центр познания (игры на развитие внимания, памяти, пространственного 

мышления) 

Центр математики 

- коврограф Воскобовича, магнитная доска; 

- комплекты цифр для магнитной доски и коврографа; 

- блоки Дьнеша; 
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- палочки Кюизенера; 

- математические планшеты; 

- наборы логических кубиков; 

- наборы игр Никитины; 

- логические экраны; 

- комплекты геометрических фигур (в соответствии с возрастом детей); 

- комплекты цифр (начиная со средней группы), знаков (начиная со старшей 

группы); 

- предметы и изображения различной геометрической формы; 

- объемные геометрические формы (в соответствии с возрастом детей); 

- разнообразный счетный материал; 

- схемы и планы (начиная со средней группы); 

- дидактические игры по разделу; 

- счетный материал; 

- предметные картинки для счета; 

- наборы геометрических фигур (плоские и объемные); 

- шахматы, шашки (старший возраст); 

- напольные объемные мягкие модули с цифрами; 

- занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-

печатные игры. 

Центр науки и экспериментирования (старший возраст) «Мы познаем мир»   

- центр воды и песка (младший возраст), емкости для воды и песка (старший 

возраст); 

- фартуки, нарукавники; 

- наборы различных объектов для исследований (природный материал (песок, 

вода, коллекции камней, раковин, сосновых шишек, минералов, семян, 

различные плоды), коллекции тканей и бумаги; 

- наборы для экспериментирования с живой и неживой природой (микроскоп, 

лупа, увеличительные стекла, вспомогательные материалы – пипетки, колбы, 

шпатели (начиная со старшей группы), емкости разной вместимости, палочки, 

трубочки, воронки и т.д.; весы рычажные, наборы «Юный энтомолог», наборы 

«Маленький биолог», наборы «Исследователь природы», «Обсерватория для 

насекомых», «Маленькая горка для муравья с открывающейся крышкой», 

переносные стаканчики-увеличители, «Домик для насекомых», «Малая студия 

жужжания», увеличительные чашки,  стаканчики – увеличители с крышкой, 

увеличительная шкатулка, пятиколор,  набор «Магнетизм». 

- игрушки для игр с водой и песком; 

- календарь природы (в соответствии с возрастом детей); 

- комнатные растения с указателями; 

-оборудование для ухода за растениями (лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы); 

- настольно-печатные, дидактические игры по ознакомлению с окружающим (в 

соответствии с возрастом детей). 

Центр книги и информации (старший возраст)  

- открытый книжный стеллаж, полки для книг; 
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- диванчики; 

- детская художественная литература; 

- книжки-малышки; 

- детские энциклопедии, книжки-раскраски; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки; 

- иллюстративный материал (подготовительная к школе группа); 

-портреты детских писателей и поэтов. 

Центр конструирования (или строительства) « 

- наборы конструкторов типа «Lego» мелкий и напольный крупногабаритный, 

крупногабаритный напольный конструктор Полидрон, Гигантские вафли; 

- наборы среднего и мелкого конструктора, наборы строительного материала; 

- плоскостные конструкторы; 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек; 

- транспорт крупный, средний, мелкий; машинки разных моделей и разных 

материалов (в соответствии с возрастом); 

- специальный транспорт, строительная, сельскохозяйственная техника 

(подготовительная к школе группа); 

- макеты дорог (начиная со старшей группы); 

- нетрадиционный материал (коробки разных размеров, контейнеры и т.д.); 

- яркие шнуры для зонирования игрового пространства, мелкий строительный 

конструктор, схемы построек и алгоритмы их выполнения (начиная со средней 

группы). 

Центр игры (сюжетно-ролевые игры) 

- куклы разных размеров, обоего пола; 

- комплекты одежды по сезонам; 

- комплекты постельного белья; 

- комплекты мебели для кукол; 

- коляски; 

- наборы кукольной посуды; 

-атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Семья», наборы и аксессуары 

для игр в профессию: «МЧС», «ГИБДД», «Больница», «Парикмахерская», 

«Моряки» и т.д.; 

- атрибуты для ряжения; 

- ширмы для зонирования пространства; 

- предметы-заместители (начиная со средней группы). 

Центр художественного творчества 

- цветные карандаши, мелки; гуашь, акварель; 

- цветная и белая бумага; картон; 

- природные материалы: сухие листья, лепестки, семена, мелкие ракушки 

(начиная со старшей группы); 

- кисточки для рисования, подставки для кисточек; 

- печатки; 

- клеевые карандаши; 
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- книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Хохломская роспись» (средняя 

группа); «Городецкая игрушка», «Филимоновкая игрушка», «Гжель» (старшая 

группа); 

- тематические альбомы по ознакомлению с разными видами изобразительной 

деятельности (подготовительная к школе группа); 

- дидактические игры, карты пооперационного выполнения рисунков (начиная 

со средней группы). 

Центр театра и музыки 

- театральные подиумы (старший возраст); 

-театральные ширмы; 

- различные виды театров: плоскостной, кукольный, перчаточный; настольный, 

- костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

- элементы декораций для постановки сказок. 

- детские музыкальные инструменты (в соответствии с возрастом детей); 

- атрибуты для музыкальных игр; 

- предметные картинки с изображениями музыкальных инструментов (в 

соответствии с возрастом детей); 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов (старший возраст). 

Центр движения 

- мячи разных размеров; 

- обручи; 

- флажки, ленты разных цветов; 

- массажные мячики; 

- оборудование для «дорожки здоровья»; 

- кегли, мишени (начиная со средней группы); 

- нетрадиционное спортивное оборудование. 

Центр «Мы дежурим» 

- стенд «Мы дежурим» 

- фартуки, колпаки для дежурных. 

Центр «Наша Родина – Россия»;«Моя малая Родина - РСО-Алания» 

(старшая, подготовительная к школе группа): 

Региональный компонент широко представлен методическим и дидактическим 

материалом об истории, культуре, традициях, народных промыслах, природы  

Осетии. 

- альбомы и наборы открыток с видами  Владикавказа, Москвы; 

- глобус, карта России; 

- флаги и государственные атрибуты России, Осетии. 

Оснащение по разделу «Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни»: 

- алгоритмы процессов одевания, умывания. 

Осуществление взаимодействия с семьями воспитанников: 

- информационные стенды для родителей (режим работы детского сада, группы; 

рекомендации специалистов, объявления); 
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- стенды с постоянно обновляющимися выставками работ детей «Наше 

творчество», «Мир глазами детей» и т.д.; 

- папки-передвижки по различной тематике. 

 

3.3. Материально-технического обеспечения Программы 

Все групповые помещения, кабинеты специалистов и зал соответствуют 

нормам СанПиН, эстетически оформлены, оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей, стеллажами, 

полками, шкафами и модулями для демонстрации и хранения оборудования, 

пособий, материалов. Имеется необходимый дидактический, развивающий, 

игровой материал и оборудование для организации образовательного процесса и 

удовлетворения потребности ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. На уличных игровых участках имеются эстетически 

оформленные теневые беседки, оборудованные детской мебелью, детские 

домики, игровые комплексы и отдельные элементы для подвижных игр лазания, 

скатывания, отдельные элементы для игр с песком, со строительным 

материалом.  Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

принципам, определенным ФГОС ДО и организована таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Кабинеты учителей-логопедов представляют собой 

специально оборудованные отдельные помещения для проведения 

диагностической, коррекционо - развивающей и консультативной работы. 

Кабинеты оборудованы рабочим местом специалиста, включая ноутбук, 

оснащены удобной мебелью, соответствующей росту и возрасту детей, и всем 

необходимым для осуществления квалифицированной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и коррекции имеющихся нарушений 

развития. В распоряжении специалистов и воспитанников имеется материал для 

речевого, креативного, сенсорного, моторного и конструктивного развития.  

Средства обучения и воспитания 

Игровое оборудование: наборы больших и малых конструкторов, тактильные 

конструкторы, игровые модули для сюжетно-ролевых игр, наборы для 

экспериментирования, познавательной, исследовательской, театрализованной, 

музыкальной, игровой, творческой, двигательной деятельности. 

Информационно-коммуникационные, технические средства: 

 Телевизор, ноутбук – 2, магнитофоны-2. 

Цифровые-образовательные ресурсы: Мультимедийный интерактивный 

комплекс «Прогулка по лесу», «О спорт-ты мир!», программно-методические 

комплексы «Фантазеры.  Моя страна», «Развитие речи», «Говорящие картинки», 

«Цифры и счет», «Представление об окружающем мире»», «Проектная 

деятельность. Рисуем, считаем, создаем». 

Развивающие средства: учебно-методические комплекты, развивающие, 

настольно-печатные, дидактические игры. 
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Вспомогательные средства: 

стеллажи, контейнеры, ширмы, информационные стенды для детей по 

безопасности, культуре поведения, правам ребенка. 

 Все средства обучения и воспитания используются в образовательном процессе 

с учетом требований реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

3.4. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. В программе представлены режимы дня для 

каждой возрастной группы. При организации учитываются сезонные 

особенности 

 

Режимы дня группы компенсирующей направленности 

  
Содержание Время 

Холодный период года 

 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная деятель-

ность, игры 

7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.20-8.30 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9. 00 8.55-9. 00 

Занятия  9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, воз-

вращение с прогулки 

10.35-12.20 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, посте-

пенный подъем, оздоровительные и ги-

гиенические процедуры 

12.50-15.25 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность де-

тей 

15.45-16.35 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.05 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, само-

стоятельная деятельность детей, уход 

домой 

17.05-19.00 17.10-19.00 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Расписание организованной образовательной деятельности 

Модель недели образовательной деятельности 

группы  коррекционной направленности (5 - 6 лет) 

 

Понедельник Логопед 9.00-9.25  

Ознаком. с окр. 9.35-10.00 

Физ-ра  10.20-10.45 

Вторник Развитие речи 9.00-9.25 

Рисование 9.35-10.00 

Музыка 10.45-11.10 

Среда ФЭМП 9.00-9.25 

Лепка/Аппликация 9.35-10.00 

Четверг Логопед 9.00-9.25 

Рисование  9.35-10.00 

Музыка 10.40-11.05 

Пятница Развитие речи 9.00-9.25 

Констр./руч.тр 9.35-10.00 

Физ-ра 10.10-10.35 

 

 

 

 

 

Теплый период года 

 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная деятель-

ность, игры 

7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.20-8.30 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.15 8.55-9.00 

Прогулка, игры, самостоятельная дея-

тельность детей, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.15-12.20 9.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, посте-

пенный подъем, оздоровительные и ги-

гиенические процедуры 

12.50-15.25 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность де-

тей 

15.45-16.35 15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.05 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, само-

стоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.05-19.00 17.10-19.00 
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Модель недели образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности (6 - 7 лет) 

 
Понедельник Лепка/Аппликация 9.00 -9.30  

Логопе 9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 

Вторник Физ-ра 09.00-09.30 

Развитие речи 9.40-10.10 

Ознак. с окр. 10.20-10.50 

Среда Логопед 9.00-9.30 

ФЭМП 9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 

Четверг Развитие речи 9.00-9.30 

Констр./руч.тр 9.40-10.10 

Рисование 10.20-10.50  

Пятница ФЭМП 9.00-9.30 

Физ-ра  10.40-11.10 
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3.6 Учебный план 

Формы организации образовательного процесса в течение недели. Старшая группа компенсирующей направленности (дети от 5 до 6 л) 

Формы организации обр. 

процесса 

Образовательная область, направление Количе- ство День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

Занятие (на любом занятии 

решаются задачи 

социально- 

коммуникативного развития 

детей) 

Основы науки и 

естествознания 
1      

Речевое развитие, основы 

грамотности (коррекционное) 
3      

Математическое развитие 2      

Развитие графомоторных 

навыков 
1      

Художественно-эстетическое развитие:рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд, 

музыка 

 

1 

     

1 

2 

Физическое развитие: 

физкультура в помещении; физкультура на 

воздухе, 

2      

 

1 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  

Коллекционирование  +   +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Реализация проектов      + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги    +  + 

Решение ситуативных задач  +  +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю 14, по 3 занятия в день. Большинство занятий проводятся в первую половину дня, после дневного сна могут 

организовываться занятия по художественно-эстетической направленности, связанные с продуктивными видами деятельности. Длительность занятий – 

до 25 минут 
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 
Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная область, 

направление 

Количе- 

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

Занятие 

(на любом 

занятии 

решаются 

задачи 

социально- 

коммуникативног

о развития детей) 

Основы науки и 

естествознания 
1 

     

Речевое развитие, основы 

грамотности(коррекционное) 
4 

     

Математическое развитие 2      

Развитие графомоторных навыков 

 
1 

     

Художественно-эстетическое развитие: 

 рисование, 

лепка, аппликация ручной 

труд, 

музыка 

 

 

1 

     

1 

2 

 

Физическое развитие: 

физкультура в помещении; физкультура на воздухе 
 

2 

     

1 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  

Коллекционирование  +   +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Реализация проектов      + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги    +  + 

Решение ситуативных задач  +  +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю 15. Большинство занятий проводятся в первую половину дня, после дневного сна могут 

организовываться занятия по художественно-эстетической направленности, связанные с продуктивными видами деятельности. Дли-

тельность   занятий – до 30 минут.
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3.7. Тематическое планирование образовательной 

и коррекционной деятельности 

Комплексно- тематическое планирование лексического цикла  в старшей 

группе ОНР 

Временной период Развернутое содержание работы 

Сентябрь  
«Детский сад». 

Обследование 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на про изошедшие измене-

ния; покрашен забор, появились новые столы), расширять представ-

ления о профессии их сотрудников детского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

«Начало осени». 

Обследование. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой природе 

«Игрушки» Уточнить знания детей об игрушках: их название, целевое назначение, 

функции. Познакомить с названиями игрушек, побуждать проводить 

элементарную классификацию по назначению, цвету, форме, 

воспитывать партнерские отношения во время игры, аккуратность. 

Знакомить с народным 

творчеством на примере народных игрушек. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

«Наша малая Родина 

- Осетия» 

Воспитывать у детей  познавательный интерес к истории осетинского 

народа; воспитывать любовь к родному краю 

Октябрь  
«Овощи»  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельско-

хозяйственными профессиями. Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. 

«Фрукты» 

«Хлеб» Формировать знания у детей о значении хлеба в жизни человека. По-

знакомить с процессом выращивания хлеба. 

 «Домашние 

животные» 

Формировать бережное отношение к животным, желание заботиться о 

них. Расширять представлении о многообразии животного мира, о том 

как животные могут помогать человеку. Показать способы 

содержания животных, приручённых человеком. 

Ноябрь  

«Одежда» «Обувь» 

Уточнить и расширить знания детей о предметах одежды, их 

назначении. Закрепление в речи существительного с обобщающими 

значениями. 

 

«Семья» 
Обобщение и систематизация представлений о семье, членах семьи, 

об окружающем предметном мире. 

Актуализация и активизация словаря по теме. 

«Дом» «Мебель» Учить бережному отношению к предметам мебели Побуждать детей 



 

 

117 

 

выделять особенности предметов (размер, форма, назначение, части, 

материал).Совершенствовать умение описывать предметы по их при-

знакам. Закреплять умение классифицировать по заданному признаку. 

«Перелетные 

птицы» 

Продолжать знакомить детей с приспособлением птиц к осенним из-

менениям в природе (похолодало, насекомые спрятались, перелетные 

птицы улетают на юг, так как нет пищи; водоплавающие не могут до-

бывать пищу, так как замерзли пруды, озера и нельзя добывать пищу). 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

«Деревья» 
Расширение представлений об изменениях, происходящих в природе 

осенью. Активизация словаря по теме. 

Декабрь  

«Начало зимы», 

«Приметы зимы» 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними 

вида ми спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры}, 

особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

«Зимующие птицы» 

Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе, жела-

ние ухаживать, помогать им. Продолжать знакомить с птицами родно-

го края, закрепить знания о зимующих птицах, их отличие от перелёт-

ных. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на уча-

сток 

«Животные Севера» 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать пред-

ставление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полу-

шариях Земли. Называть характерные внешние признаки животных, 

их повадки, чисти тела. Образовывать названия детенышей от назва-

ний взрослых животных. Познакомиться с условиями жизни живот-

ных и их способностью приспосабливаться к этим условиям (добы-

вать пищу и спасаться от врагов). 

«Новогодний 

праздник»  

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Январь  
«Зимние забавы» 

«Зимние 

развлечения» 

Обобщить и уточнить знания детей о зиме и зимних забавах; расши-

рять и активизировать словарь по теме 

 «Русские народные 

сказки» 

Формирование представления о доброте и красоте сказок (видеть, 

ценить и созидать красоту в окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты 

человека, внутренней и внешней красоте человека. 

«Дикие животные» Расширять представления детей о диких животных: где живут, как до-
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бывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

«Бытовые приборы» 

Формирование представления детей о бытовой технике и её назначе-

нии. Развивать наблюдательность, логичность мышления. Воспиты-

вать бережное отношение к предметам материальной культуры, со-

действовать формированию навыков безопасного поведения при об-

ращении с предметами бытовой техники.   

Февраль  

«Посуда» 

Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Закреплять умение классифицировать по заданному признаку 

 

 «Продукты 

питания» 

Закреплять знания детей о том, из каких продуктов готовят наиболее 

часто употребляемые детьми блюда, продолжать учить называть про-

дукты питания; 

 «Профессии» 

Формирование представления детей о профессиях, их значениях для 

людей; развивать память, внимание, любознательность; расширять 

кругозор. Обогащать словарь. Формировать уважение к людям труда. 

«Наша Армия» 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять тендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках ува-

жение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Март  

«Начало весны», 

«Праздник 8 

Марта» 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

«Времена года» 
Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в го-

ду. Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Рыбы» 
Формировать у детей представления о рыбах, как о живых существах, 

живущих в воде. Расширять словарь по теме. 

 «Дикие животные и 

птицы весной» 

Продолжать знакомить детей с приспособлением птиц к осенним 

изменениям в природе (похолодало, насекомые спрятались, 

перелетные 

птицы улетают на юг, так как нет пищи; водоплавающие не могут 

добывать пищу, так как замерзли пруды, озера и нельзя добывать 

пищу). Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как до-

бывают пищу. 

Апрель  

«Транспорт» 
Воспитывать уважение к труду людей. Раскрыть значение транспорта 

для людей. Обобщить и систематизировать представление детей о пе-
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редвижении человека по стране. Правила поведения в общественном 

транспорте, на остановках. 

«Космос» 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей пла-

нете. Проведение элементарных опытов и экспериментов. Развитие 

интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, их качест-

вами, способами обитания человека в космическом пространстве. 

 «Труд людей 

весной» 

Формировать у детей представления о весенних работах на полях, в 

садах, огородах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять словарь по теме. 

«1 Мая», «Садовые 

цветы» 

Формирование представлений детей о растениях , живущих на улице. 

Развивать интерес к развитию и росту растений на клумбе, наблюда-

тельность и любознательность. 

Май  

«День победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

«Животные жарких 

стран» 

Расширять представления детей о животных жарких стран, об их 

повадках, поведении, образе жизни. Называть характерные внешние 

признаки животных, их повадки, чисти тела. Образовывать названия 

детенышей от названий взрослых 

животных. Познакомиться с условиями жизни животных и их способ-

ностью приспосабливаться к этим условиям (добывать пищу и спа-

саться от врагов). 

«Комнатные 

растения» 

Познакомить детей с комнатными растениями, с тем как за ними нуж-

но ухаживать. Развивать кругозор детей. 

«Насекомые» 

Воспитывать любовь и бережное отношение к миру природы. 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в 

активный словарь детей обобщающее понятие «насекомые» 

«Лето» 
Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. 

 

Комплексно- тематическое планирование лексического цикла  в подгото-

вительной группе ОНР 
Временной период Развернутое содержание работы 

Сентябрь  
«Осень» Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих профессиях. О том, что созре-

вает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

«Грибы, ягоды» Знания детей расширяются и дополняются знакомством с грибами. 

Дети должны знать, что грибы бывают съедобные и несъедобные, 

ядовитые; запомнить их распространенные названия 

«Деревья и их части» Формировать бережное отношение к природе, систематизировать зна-

ния о пользе леса для человека и животных. Расширять представления 
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детей о многообразии растительного мира; Рассказать о многообразии 

деревьев, делении их на две основные группы; Закрепить знания о 

частях дерева, учить называть отличительные особенности дерева и 

кустарника. Отметить особенности внешнего вида деревьев осенью. 

«Овощи, фрукты» Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

 

Октябрь  
«Хлеб» Формировать знания у детей о значении хлеба в жизни человека. По-

знакомить с процессом выращивания хлеба. 

«Игрушки: 

современные, 

русские народные» 

Уточнить знания детей об игрушках: их название, целевое назначение, 

функции. Познакомить с названиями игрушек, побуждать проводить 

элементарную классификацию по назначению, цвету, форме, 

воспитывать партнерские отношения во время игры, аккуратность. 

Знакомить с народным 

творчеством на примере народных игрушек. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

«Человек, части 

тела» 
Воспитывать понимание значения бережного отношения к своему 

организму и правильного ухода за ним. 

Обобщить и конкретизировать знания детей о строении тела человека, 

функциях и значении отдельных органов. 

Развивать любознательность, расширить кругозор детей . 

«Одежда, обувь. 

Головные уборы» 
Уточнить и расширить знания детей о предметах одежды, их 

назначении. Закрепление в речи существительного с обобщающими 

значениями. 

 

Ноябрь  
«Семья. Дом» Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес-

сий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

«Мебель» Учить бережному отношению к предметам мебели Побуждать детей 

выделять особенности предметов (размер, форма, назначение, части, 

материал) Совершенствовать умение описывать предметы по их при-

знакам. Закреплять умение классифицировать по заданному признаку 

«Домашние 

животные» 
Формировать бережное отношение к животным, желание заботиться о 

них. Расширять представлении о многообразии животного мира, о том 

как животные могут помогать человеку. Показать способы 

содержания 

животных, приручённых человеком; 

«Дикие животные» Систематизировать представления детей о местах обитания диких 

зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. 

Декабрь  
«Животные севера» Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать пред-

ставление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полу-

шариях Земли. Называть характерные внешние признаки животных, 
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их повадки, чисти тела. Образовывать названия детенышей от назва-

ний взрослых животных. Познакомиться с условиями жизни живот-

ных и их способностью приспосабливаться к этим условиям (добы-

вать пищу и спасаться от врагов). 

«Зимующие птицы»  Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе, жела-

ние ухаживать, помогать им. Продолжать знакомить с птицами родно-

го края, закрепить знания о зимующих птицах, их отличие от перелёт-

ных. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на уча-

сток 

«Зимующие птицы» 

«Начало зимы, 

приметы»  

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать пер-

вичный исследовательский и познавательный интерес через экспери-

ментирование с водой и льдом. 

«Новогодний 

праздник» 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать 

 знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Январь  
«Зимние забавы. 

Спорт» 
Обобщить и уточнить знания детей о зиме и зимних забавах; расши-

рять и активизировать словарь по теме. Уточнить знания детей о зим-

них видах спорта. Формировать представления о важности и пользе 

занятиями спортом для здоровья. 

«Транспорт» Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать 

представление о видах транспорта, сформировать представления о 

пассажирском и грузовом транспорте. Расширить представление о 

профессиях 

на транспорте 

«Профессии» Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить 

бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к 

людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, 

книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 
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сильные трудовые поручения. 

Февраль  
«Рыбы» Формировать у детей представления о рыбах, как о живых существах, 

живущих в воде. Расширять словарь по теме. 

«Продукты питания» Закреплять знания детей о том, из каких продуктов готовят наиболее 

часто употребляемые детьми блюда, продолжать учить называть 

продукты питания; 

«Посуда»  Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Закреплять умение классифицировать по заданному признаку 

-Совершенствование грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе), слоговой структуры слов. 

«Наша армия» Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Март  
«Начало весны» Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособ-

ленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи меж-

ду явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе 

«Весна. 8 марта» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям, потребность радовать близких доб-

рыми делами. 

«Цветы: комнатные, 

полевые, луговые» 
Познакомить детей с комнатными растениями, с тем как за ними нуж-

но ухаживать. Развивать кругозор детей. 

«Перелетные птицы» Продолжать знакомить детей с приспособлением птиц к осенним из-

менениям в природе (похолодало, насекомые спрятались, перелетные 

птицы улетают на юг, так как нет пищи; водоплавающие не могут до-

бывать пищу, так как замерзли пруды, озера и нельзя добывать пищу). 

Воспитывать бережное отношение к птицам. Закрепить представления 

о зимующих птицах. Формировать у детей представления о сезонных 

изменениях условий в разных средах обитания, о путях приспособле-
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ния к ним птиц. 

«Домашние птицы» Формировать бережное отношение к домашним птицам, желание 

заботиться о них. Расширять представлении о многообразии 

животного мира, о том как животные могут помогать человеку. 

Показать способы содержания 

птиц, приручённых человеком; 

Апрель  
«Животные жарких 

стран»  

Расширять представления детей о животных жарких стран, об их 

повадках, поведении, образе жизни. Называть характерные внешние 

признаки животных, их повадки, чисти тела. Образовывать названия 

детенышей от названий взрослых животных. Познакомиться с 

условиями жизни животных и их способностью 

приспосабливаться к этим условиям (добывать пищу и спасаться от 

врагов). 

«Космос» Обобщить знания детей о космосе, людях его осваивающих и сущест-

вах, в нём обитающих. Систематизировать детские представления о 

Вселенной, Солнечной системе и её планетах. Формировать 

познавательные интересы. 

«Музыкальные 

инструменты» 
Уточнить и актуализировать представления детей о музыкальных ин-

струментах, их внешнем виде, названиях, звучании. Формировать 

представления о классификации музыкальных инструментов по спо-

собу извлечения звука. 

«Весна. Труд людей 

весной» 
Формировать у детей представления о весенних работах на полях, в 

садах, огородах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять словарь по теме. 

Май  
«1мая. Спорт, виды 

спорта» 
Расширять знания детей о том, как называются разные виды спорта; 

как называются спортсмены; 

какие бывают спортивные снаряды, их названия. 
«1мая. Спорт, виды 

спорта» 

«Школа» Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к предстоя-

щему поступлению в 1-й класс. 
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«Насекомые» Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего строения, месте обитания, способах пере-

движения, питания. 

«Лето» Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. 
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Методическое обеспечение реализации программы 

 

1. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Ознакомление с окружающим ми-

ром. 5-6 лет. Конспекты занятий. Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

2. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Ознакомление с окружающим ми-

ром. 6-8 лет. Конспекты занятий. Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

3. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Развитие математических пред-

ставлений. 5-6 лет. Конспекты занятий. Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2022 

4. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Развитие математических пред-

ставлений. 6-8 лет. Конспекты занятий. Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2022 

5. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий для работы с детьми с 5–6 лет. Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2022 

6. Морозова И. А, Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий для работы с детьми с 6–8 лет. Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2022 

7. Нищева Н.В. «Коспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей/подготовительной группе детского сада для детей с ОНР» СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2021 - 656 с 

8.  Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в груп-

пе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет и рабочая программа учителя-логопеда». - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2021 

9. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической  группе 

для детей с общим недоразвитием речи»; 

10.  Нищева Н.В. Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7лет. 

11.  Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2023.  

12. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте 

ДОО для детей 5-7 лет / сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летунов-

ская Т.А. и др. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

13.  Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  
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14. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа воспитания и обучения детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием»  

15. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи  

16. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина // Коррекция наруше-

ний речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компен-

сирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

17. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. Туманова Т.В,. Лагутина А.В «Програм-

мой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи (авт.-сост. сб. Г.В. Чиркина). – 6-е изд. – 

Просвещение, 2017. – 205 с.,  

 

 

Нормативное сопровождение 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) 

2. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и статью 1 Федераль-

ного закона “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”» 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспита-

ния обучающихся» 

4. Обновленный ФГОС ДО - Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022 № 

955 «О внесении изменений…» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 

№ 72264) 

5. Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государст-

венной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей»  

6. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного обра-

зования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный 

№ 72149) 
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Приложение  

Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных событий, праздников, ме-

роприятий 2023-2024 год – «Год педагога и наставника» 

Даты Тематика недели Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 сентября Нас встречает 

Детский сад 

До свидания, лето. День знаний 

 

4- 8 сентября Здравствуй, детский 

сад» 

Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад! 

11-15 

сентября 

Золотая Осень Краски осени Осень в творчестве поэтов и художников 

18-22 

сентября 

Осень. Фрукты. 

Овощи  

Что у осени в корзинке? Польза овощей и фруктов 

25-29 

сентября 

Детский сад Кто заботиться о нас в детском саду. Детский сад- мой второй дом 

2-6 октября Животные Дикие и домашние животные  Животные нашего края 

9-13 октября В гости в лес Хоровод деревьев. Ягоды Лес наше богатство.  

Ягодное царство –грибное государство 

16-20 октября Хлеб всему голова Вот он хлебушек душистый От зернышка до хлебушка 

23-27 октября Профессии Город Профессии  Профессии, трудовые  действия, инструменты 

30 октября- 

3 ноября 

День народного 

единства 

Ты и я – друзья Со мной мои 

друзья 

Россия – многонациональная страна. День народ-

ного единства 
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6-10 ноября Город мастеров В гостях у 

мастеров 

Мастерская Народные промыслы России 

13-17 ноября Моя страна Город, в котором я 

живу 

Край родной. Наш 

город, село 

О малой Родине. Достопримечательности родного 

города. Моя страна Россия. 

20-24 ноября Народная культура и 

традиции Осетии 

Народная культура и традиции, Одежда. 

Орнамент. 

Народная культура и традиции. Джеоргуыба  

 

27 ноября- 

1 декабря 

Семья  Мамины помощники Семья и семейные традиции. День матери 

4-8 декабря Правила дорожные- 

детям знать положено   

Пешеход и переход. Осторожно! Дорога! ПДД для всех важны 

11-15 декабря Транспорт  Такой разный транспорт Транспорт. Виды транспорта. Профессии на  

транспорте. 

18-22 декабря Сезонная одежда. 

Обувь. Головные убо-

ры 

Сезонная одежда. Обувь. Головные уборы 

25-29 декабря Новый год у ворот К нам шагает Новый год! Скоро будет праздник! 

Новогодние хлопоты  

8-12 января Зима. Зимние забавы Белоснежная зима  Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Зимние забавы.  

Зимние виды спорта 

Зимние забавы.  Зимние 

олимпийские игры 

15-19  января Этикет Что такое хорошо, «Азбука Правила этикета и вежливости  
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что такое плохо. вежливости 

22-26 января Мебель. Посуда Дом, где я живу. Мебель. Посуда.  

 

Путешествие в мир предметов: посуда, мебель, быто-

вая техника 

29 января- 

2 февраля 

Животные и птицы 

зимой 

Животные и птицы зимой Путешествие на Южный и Северный полюс 

5-9 февраля  Я здоровье берегу Полезная корзина Витаминная 

неделя 

Мы здоровыми 

растём 

Важно о здоровье 

12-16 февраля Азбука безопасности Будь осторожен!  Безопасность дома, инструменты, электроприборы 

19-23 февраля День защитников 

отечества 

Праздник пап Мы – защитники 

Отечества 

День защитника 

отечества 

Будем в армии служить 

26 февраля- 

1 марта 

Декаративно- 

прикладное  искусство   

Народные игрушки. Матрёшкины 

посиделки» 

Декаративно- прикладное  искусство . Дымковская 

игрушка. Золотая хохлома. Бело-голубая гжель 

4-8 марта Международный 

женский день 

Моя мама лучше 

всех 

«Мамин 

праздник» 

Международный 

женский день 

Женский день 8 Марта 

11-15  марта Масленица Масленица  «Широкая Масленица» 

18-22 марта Книжная неделя  В гостях у сказки Книжная мастерская 

25-29 марта Театр  Русские народные 

сказки 

Театральная 

весна 

Театры нашего 

города 

Давай пойдём в театр 
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1-5 апреля Весна шагает по 

планете 

Весна пришла- тепло принесла. Цветы 

 

Весенние краски. Цветы 

8-12 апреля Космос «Космос» День космонавтики. Покорители вселенной 

15-19  апреля Животные и птицы 

весной 

Животные и птицы весной  Животные и птицы нашего края  

22-26  апреля Земля наш общий дом  Мы друзья природы Как возникла Земля. Край родной навек любимый 

29 апреля- 

3 мая 

Труд взрослых Труд дома. 

 

Труд взрослых 

 

6-10  мая День Победы  День победы Праздник «9 Мая – День Победы! 

13-17 мая Волшебница – вода»  Волшебница – вода Жители морей и океанов  

20-24 мая Мир насекомых Насекомые  Такие разные насекомые 

27 -31 мая Скоро лето Хорошо у нас в саду.  Время весёлых игр До свидания, детский сад! 
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 Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 

Сентябрь   

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой вой-

ны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 8 сентября - Международный день распространения 

грамотности. 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Октябрь  1 октября - Международный день пожилых людей;  1 октября - Международный день пожилых людей; 

1 октября Международный день музыки  1 октября Международный день музыки. 

4 октября - День защиты животных. 4 октября - День защиты животных. 

5 октября - День учителя. 

15 октября -  День отца в России. 15 октября -  День отца в России. 

15 октября- День рождение Коста Хетагурова 15 октября- День рождение Коста Хетагурова 

Ноябрь   4 ноября - День народного 

единства 

4 ноября - День народного единства 

 8 ноября - День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федера-

ции. 

30 ноября - День Государственного герба Россий-

ской Федерации. 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России 

Последнее воскресенье ноября – День матери в Рос-

сии 

Декабрь  8 декабря - Международный день художника. 3 декабря - День неизвестного солдата; Междуна-

родный день инвалидов. 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России. 

8 декабря: Международный день художника. 

9 декабря: День Героев Отечества. 
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 12 декабря - День Конституции Российской Федера-

ции. 

31 декабря - Новый год. 31 декабря - Новый год. 

Январь  14 января- Старый 

Новый год 

14 января- Старый Новый год 14 января- Старый 

Новый год 

14 января- Старый Новый 

год 

 11 января – День заповедников и национальных 

парков России 

  

14 января –Хǽдзаронтǽ 

 27 января - День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лаге-

ря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль   2 февраля - День разгрома советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 8 февраля - День 

российской науки. 

8 февраля - День 

российской науки. 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за  пределами Отечества. 

23 февраля -День защитника 

Отечества. 

23 февраля День защитника 

Отечества 

23 февраля День 

защитника Отечества. 

21 февраля - Междуна-

родный день родного 

языка. 

23 февраля - День 

защитника Отечества. 

Март  8 марта - Международный 

женский день 

8 марта - Международный 

женский день 

8 марта - 

Международный 

женский день 

8 марта - 

Международный 

женский день 

11-15 марта 

Масленица 

 11-15 марта 

 «Широкая Масленица» 

 Царвкъаханта Царвкъаханта 

 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 
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27 марта - Всемирный день 

театра. 

27 марта - Всемирный день 

театра. 

27 марта - Всемирный 

день театра. 

27 марта - Всемирный день 

театра. 

Апрель  1 апреля – день птиц 2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля - День космонавтики. 12 апреля - День космонавтики. 

22 апреля – Международный день Земли 22 апреля – Международный день Земли 

Май 1 мая - Праздник Весны и Труда. 1 мая - Праздник Весны и Труда. 

5-мая-Светлая Пасха 5-мая-Светлая Пасха 

9 мая - День Победы. 9 мая - День Победы. 

15 мая- День осетинского языка и литерату-

ры 

15 мая- День осетинского языка и литературы 

 19 мая - День детских общественных организаций России. 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 



 

 

 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) «МБДОУ детский сад № 63» Программа ориентирована на детей 

старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет - первый год обучения и от 6 до 7 

лет - второй год обучения.  

Программа разработана и утверждена в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

 — Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

— Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022;  

— «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021).  

В основу коррекционно-развивающей работы положены программы: 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недо-

развитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития ре-

чи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 

- Программа логопедической работы с заикающимися детьми /Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина // Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образова-

тельных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 2008. 

- «Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Тумано-

ва, А.В. Лагутина; авт.-сост. сб. Г.В. Чиркина). – 6-е изд. – Просвещение, 2017. – 

205 с.,  

- Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для 

детей 5-7 лет / сост.: Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Нищева Н.В. Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7лет. 



 

 

 

Особенностью адаптированной программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР (ОНР). Реализуется программа на 

русском языке. 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса.  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в 

различных видах деятельности:  

• предметной; 

• игровой;  

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской.  

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на 

создание условий для развития дошкольника, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как системы 

социализации и индивидуализации детей.  

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение детей с ТНР (ОНР) в социум и обеспечивает достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР (ОНР), удовлетворение 

которых возможности общего образования.  

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы 

содержит календарный план воспитательной работы. Цель реализации 

Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

 

 


