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Введение 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности,  что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины 

речевогоразвития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, в соответствии с которым 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее Организации) самостоятельно 

разрабатывают и утверждают адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – АОП ДО) для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениямиречи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа обладает модульной структурой. 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

разработанные Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и 



дошкольного возраста с ТНР, должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная  

Программа,  реализующая принципы Стандарта, имеет модульнуюструктуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей, обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

образовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированную образовательную программу дошкольной образовательной 

организации для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых  ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание  

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающейработы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

Предметная деятельность. 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры). 

Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 



Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного  и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а  также  такими видами активности ребенка, как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный   и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие  и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение,  музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),двигательная (овладение основными движениями) формы 

активностиребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующейнаправленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, а также качества реализации 

образовательной программы Организации. Система оцениваниякачества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся раннего и дошкольного возраста муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №11 г. Белгорода 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – дети  с ТНР) и 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного и коррекционного процесса с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в дошкольной образовательной организации (далее – 

ДОО) сучетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Содержание АОП ДО разработано в соответствии с основными 

документами, регламентирующими деятельность ДОО: 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (зарегистрировано Минюстом Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) (в ред. от 

29.12.2022г.); 

- Федеральный закон Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации (от 24 июля 1998г.N124-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.11.2013 г. №1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2023 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13.02.2019 г. регистрационный №53776); 

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 №72149); 

- Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.09.2022 г. №874 

(зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2.11.2022 г., 

регистрационный №70809); 

- Письмо МО РФ О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо 

МОРФ№ АФ-150/06 от 8апреля 2008г.); 

- СанПиН с 01.01.2021 г. для детских садов, школ и т. д. «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 



программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.); 

- Устав МБДОУ детский сад  №11 г. Белгорода. 

При составлении адаптированной программы дошкольного 

образования для обучающихся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи использовались рекомендации следующих методических 

пособий: 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищевой. 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида, для детей с нарушениями речи», Г. В. Чиркина, 

Филичева Т. Б., Миронова С. А., Туманова Т.В.; 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», Г. В. Чиркина, Т. Б.Филичева; 

Социально-коммуникативное развитие 

ранний возраст 

Е. О. Смирнова, В.М. Холмогорова Социально-коммуникативное 

развитие детей: методические материалы для детей раннего возраста 

«Первые шаги».  

дошкольный возраст  

в сфере социальных отношений: 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

в области формирования в сфере трудового воспитания: 

основ гражданственности и патриотизма: 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста) 

Л. В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)  

А.Д. Шатова Тропинка в экономику. Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий с детьми 5-7 лет  

в области формирования основ безопасного поведения:  

Е.Я.Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду.  

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Познавательное развитие 

ранний возраста 

Е.О.Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. «Познавательное 

развитие детей: методические материалы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

дошкольный возраст  

сенсорные эталоны и познавательные действия: 

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева «Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников». 



математические представления: 

З. А. Михайлова, М. Н. Полякова,  «Математика – это интересно» 

окружающий мир: 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

природа: 

О.А Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк  «Здравствуй, мир Белогорья!»: 

программно-методическое пособие по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста 

Речевое  развитие 

ранний возраст 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова «Речевое развитие детей: 

методические материалы для детей раннего возраста «Первые шаги» 

дошкольный возраст 

О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников 3-7 лет»  

Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой 

Л.В. Серых, М.В. Панькова.  «По речевым тропинкам Белогорья»   

Художественно-эстетическое развитие 

ранний возраст 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова «Художественно-эстетическое 

развитие детей: методические материалы для детей раннего возраста 

«Первые шаги»  

В.Е. Петрова Музыкальные занятия с малышами. 

дошкольный возраст 

Изобразительная деятельность:  

И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). 

Конструктивная деятельность:  

И.А.Лыкова Парциальная программа "Умные пальчики". 

Конструирование в детском саду.  

Музыкальная деятельность: 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия». 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Физическое   развитие 

ранний возраст 

С. Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. «Физическое развитие детей: 

методические материалы «Первые шаги»  

дошкольный возраст 



Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах» 

Коррекционно-развивающая работа и инклюзивное образование МБДОУ 

д/с № 11 осуществляется в рамках групп компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Цели, задачи и принципы Программы. 

Цель реализации: обеспечение условий для  дошкольного  образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития 

и состоянияздоровья. 

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 иинтересов. 

Задачи: 

- реализация содержания АОПДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

сТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоциональногоблагополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социальногостатуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и  творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другимидетьми; 

- 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 учебнойдеятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

сТНР; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся сТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общегообразования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразиядетства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализацияребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических 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) 

образовательныхотношений. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностямиобучающихся. 

1.1.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП 

ДО для обучающихся сТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальнойпомощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизическиеособенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностейребенка. 



4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом АОП ДО предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление АОП ДОна образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами АОП ДО существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с  познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся  с ТНР дошкольноговозраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей АОП ДО: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.2. Характеристики особенностей развития обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР. 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает 

радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого; 

- оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

- произносит отдельные лепетные слоги; 

- различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на 

прекращение разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или 

когда взрослый собирается уходить; 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью 

голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на 

объект, издающий звук; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, 



следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в 

одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; 

перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 

-  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

-  использует указательный жест, понимает несколько жестов: 

указательный, «до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т.п.; 

-  реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

-  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

-  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова);  стремится привлечь взрослого к совместным  

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своихдействий; 

-  произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым 

слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие 

из лепетных, одинаковых слогов; 

-  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может  показать названныйпредмет; 

-  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или 

при поддержке взрослых; - выполняет знакомые движения по просьбе 

взрослого; поворачиваясь, находитглаз 

-  источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; 

пытается сам использовать мелки и карандаши; 

-  пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

Второй год жизни – самый ответственный год в развитии речи, т.к. с 

него начинается собственно речевой период, когда растёт активный словарь, 

формируется грамматический строй, начинает складываться правильное 

звукопроизношение. 

В первом полугодии второго года жизни развивается понимание речи и 

совершенствуется речевой слух. Малыш может узнать среди группы 

предметов ему знакомый, найти на картинке кошку, собаку и др. животных. 

В то же время он может показать, где у него глазки, носик и т.д. Получает 

дальнейшее развитие способность детей к подражанию 

действиям,интонациям. 

В первые месяцы второго года жизни начинает накапливаться активный 



словарь. Рост словаря, как и усвоение грамматического строя, находится в 

прямой зависимости от условий жизни и воспитания. 

Слово при первом усвоении обозначает для ребёнка название только 

данного, единичного предмета. Для детей, начинающих говорить, слова 

«мама», «стульчик», «мячик» – такие  же собственные, как Маша, Саша. 

А затем при помощи чувственного восприятия конкретного предмета, 

когда дети двигают предмет, трогают его, нюхают, пробуют на вкус, дети не 

только запоминают слова – наименование  этого предмета, но и происходит 

усвоение этого наименования, как обобщённого названия всех предметов 

данного класса: стол – это  не только стол в данной комнате, но и любой 

другой стол. Глаголы и прилагательные не имеют нулевой степени 

обобщения. Ребёнок совершает конкретные действия с предметом, видит, как 

такие же действия совершают другие люди и усваивают их названия. Ребёнок 

видит один и тот же  цвет, форму, размер у разных предметов и начинает 

понимать, что одно и то же название цвета, формы, размера может 

относиться к разным предметам, т.е. он начинает осознавать обобщённый 

смысл прилагательных. Необходимо заметить, что словарный запас является 

лишь строительным материалом, с помощью которого можно построить 

предложения, служащие целью общения и познания действительности. В 

развитии речи ребёнка этого возраста усвоение грамматического строя речи 

является не менее актуальным, чем накопление словаря. Грамматический 

строй формируется поэтапно. Этап однословных предложений (1год 3 мес. – 

1 год 8 мес.) и этап предложений из нескольких слов – корней (1 год 8 мес. – 

1 год 10 мес.). К 2-мгодам: 

Речь аграмматична. Пользуется фразой из 2-4 слов, согласует глаголы 3-

его лица единственного числа настоящего времени с существительными, 

использует формы  некоторых падежей; появляется первое лицо глаголов и 

местоимение«я». 

В речи много глаголов в повелительном наклонении. Неустойчивое 

произношение многих слов: звук то выпадает, то заменяется, то 

произносится верно. Нарушена слоговая структура многосложных слов 

(упрощение структуры путём опускания слогов из середины слова). У 

некоторых детей слабый, тихий голос. 

Индивидуальные особенности обучающихся с I уровнем развития 

речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него  словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания - звуко-

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются 



при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и словамогут обозначать как названия предметов, 

так и, некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднегоонтогенеза. 

Индивидуальные особенности обучающихся с II уровнем развития 

речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 

тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «тиёза» – три  ежа. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных  прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» – Валин  папа).Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом  ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции 

и т. д. («муха» – муравей, жук, паук). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 



рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всегопроявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» – карандаш. 

Индивидуальные особенности обучающихся с III уровнем развития 

речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и 

не узнáйа» – белка смотрит и не узнала (зайца). Затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах 

«взяла с я сика» – взяла  из ящика). 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост – хвостик). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» – «ключит 

свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» 

- «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед»). 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих  понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» – «пальты»), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (жираф – «большая лошадь»). Наряду с 

лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 



особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементовсюжетной  линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно- следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей  между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневик» – снеговик), усечение слогов («мисанéл» – милиционер), 

перестановка слогов («вóкрик» – коврик), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» – корабль). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Индивидуальные особенности обучающихся с IV уровнем развития 

речи. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 



придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. Многолетний опыт обучения дошкольников с 

недоразвитием речи,  изучение  динамики их продвижения в речевом 

развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены 

дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковойсистемы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление  общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются  важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» – 

стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие  оригинальное  значение  слова:   нырнул  –  

«купался»;  зашила,  пришила – «шила»; треугольный – «острый», 

«угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» – «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» – «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель – «большая»; картонная коробка  – «твердая»; 

смелый мальчик  – «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет 

четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 



существующих внутри лексических  групп.  Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший – добрый 

(«хорошая»), азбука – букварь («буквы»), бег – ходьба («не бег»), жадность – 

щедрость  («не жадность, добрый»), радость – грусть  («не радость, злой») и 

т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т.д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые  в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно- ласкательных 

форм существительных (ручище – «рукина, рукакища»; ножище – «большая 

нога, ноготища»; коровушка – «коровца», скворушка – «сворка,  сворченик»), 

наименований единичных предметов (волосинка – «волосики», бусинка – 

«буска»), относительных  и  притяжательных  прилагательных  (смешной   –  

«смехной»,  льняной  – «линой»,  медвежий  –  «междин»),  сложных  слов  

(листопад  –  «листяной»,  пчеловод – «пчелын»), а также некоторых форм 

приставочных глаголов (вместо присел – «насел», вместо подпрыгнул – 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник – «чай варит», виноградник – «дядя сáдит 

виноград», танцовщик – «который тацувйет» и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков  группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава,  что  впоследствии может 

оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьногообучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», 

а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не 

ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных  родительного  

и винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли 

Черепáшков нúнзи»), некоторыхсложныхпредлогов(«вылезизшкафá»-

вылезиз-зашкафа,«всталкóластула» – встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения всогласованиипорядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и  женского  рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умеюказать двумями 

пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития  речи представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 



логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и 

т. д. 

Индивидуальные особенности обучающихся с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это  нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Не сформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть  выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми поартикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков  в 

речевом контексте.  

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является не 

сформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не корригировано 

фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены  в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи  детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных  с  

существительными и т.п. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 



психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Индивидуальные особенности обучающихся с заиканием. 

Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 

примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев, заикание наступает постепенно, начинаясь с 

легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 

сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях 

прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции 

речевого, акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 

усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, 

когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его 

формам  происходит  недостаточно постепенно, с непомерной активизацией 

этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, 

ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему 

непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное 

развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам 

сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервнойсистемы. 

Заикание обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в 

условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с 

детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. 

Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. Он не 

заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как 

это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова,  

иногда  создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знанийи представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 

звуков, паузами при поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной  

сформированности грамматического строя речь дошкольников  изобилует  

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, ж др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, 

неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, 

дети упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят 

в более быстром темпе по сравнению со своими не заикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 

или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). У заикающихся детей 



отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: 

повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет 

точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, 

замедленное  или  опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания,  несобранность, неумение вовремя переключиться с одного 

объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, 

повышенной истощаемости и ведет кразличного рода ошибкам при 

выполнениизаданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся  

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У  данной  

категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

1.2. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения АОП ДО 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 АОП ДО 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. 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения АОП ДО предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения АОП ДОдетьми младшего 

дошкольного возраста сТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с 

педагогическим работникомиобучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению пониманияречи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его впростыефразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми постепенисложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматическиеформы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 



выполненные персонажами сказок или другимиобъектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавлятьсяжестами); 

9) рассказываетдвустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляциизвуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытыхслогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трехдействий; 

14) соблюдает в игре элементарныеправила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий 

вразличные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может 

имподражать; 

17) замечает   несоответствие   поведения других 

обучающихсятребованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

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

основных цвета и две-три формы; 

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

(«самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

пределах счета); 

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

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 



построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-

либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает 

покартинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личногоопыта; 

8) владеет простыми формами фонематическогоанализа; 

9) использует различные виды интонационныхконструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет своюроль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы – заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальныхотношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогическогоработника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит 

запомощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними  и функциональными свойствами в животном и 



растительном мире на основе наблюдений и 

практическогоэкспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные  явления и их изображения: времена года и 

частисуток; 

19) использует схему для ориентировки впространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействуетс окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета,композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, ихсвойства; 

26) знает основные цвета и ихоттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективныхработ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься  музыкальной  деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пятиэлементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в 

заданномтемпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия,боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личногопользования. 

1.2 .2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьномуобучению; 

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



явлениях окружающегомира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики,многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходнымзначением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формыслова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческиерассказы; 

7) владеетпростымиформамифонематическогоанализа,способеносуще

ствлять 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 сонтогенезом); 

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 сдетьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и назанятиях; 

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, взаимнойподдержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогическогоработника; 

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 планированиядеятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни,  внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практическогоэкспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрическиефигуры; 

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 

символическиеизображения; 

21) определяет времена года, частисуток; 

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 опытобучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядныеопоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладенияграмотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительнойдеятельности; 

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 художественныхпроизведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленныедвижения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивныхупражнений; 

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

элементамиспорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезныхпривычек). 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности. 

 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. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования 

Оценивание качества, то есть оценивание  соответствия  

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательнойдеятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной  деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения АОПДО. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и  

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретногоребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся раннего и 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: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшейоптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 



- карты развития ребенка сТНР; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка сТНР. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста сТНР; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современногообщества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся сТНР; 

- 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 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; представляет собой основу для 

развивающего управления программами дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всейстраны. 

Система оценки качества реализации АОП ДО дошкольного 

образования  обучающихся раннего и дошкольного возраста 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 

требованиямиСтандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по АОП ДО; внутренняя оценка, самооценка 

Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации АОП  ДО решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 



ориентирам образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста 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 АОП ДО 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 АОП ДО. 

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 

идругих условий реализации АОП ДО в организации в пяти образовательных 

областях определенных Стандартом: 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной организации; 

- использует единые инструменты,оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Пояснительная записка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в речевом, психическом развитии 

различных категорий детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание 

помощи детям этой категории в освоении АОП ДО. 

В содержательном разделе 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 

АОП ДОс 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 сТНР. 

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 

АОП ДО, 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 

семьиобучающихся. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся обеспечивающей 

коррекцию нарушений речи и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей  их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Реализация АОП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации АОП 



ДО, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды  игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АОП ДОдолжны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов Программы, т. е. должны обеспечивать активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагоги создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций  познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации АОП ДОдля 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 



создание условий для: 

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

и нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений, обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся («хочу – не  хочу», «могу – 

не  могу», «нравится – не  нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное 



или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся   о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не  такой», выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета сословом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать  о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью  в случае возникновениятрудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области  "Социально- коммуникативное развитие" должны стать 

родители  (законные  представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное   содержание   образовательной деятельности с 

детьмисреднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности  обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр  во  всех формах и направлениях общеразвивающей и 



коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевуюактивность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимныемоменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование уобучающихся потребности в 

сотрудничестве, в  кооперативных  действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарногозапаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР  учителю-логопеду  

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные  и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с  другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейнойпринадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на  стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарногозапаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических  работников  с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарныйзапас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды  и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют  сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающейработы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 



применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим  

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о  Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальномокружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений уобучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у  

обучающихся  устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на  прогулке,  на улице, в условиях поведения с 

постороннимилюдьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный  интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание  на  то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждогоребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2.Познавательноеразвитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования познавательных действий, становления 

сознания; 



- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и  

времени, движении и покое, причинах иследствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного   и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математическихпредставленийобласти 

"Познавательное развитие" по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук  у 

обучающихся с ТНР  в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

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

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В 

этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность  создавать  целое из частей. С помощью этих игр 

педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 

основе установления сходныхпризнаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 



действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математическихпредставлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают  о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различныеигры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательнойобласти по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; элементарные 

математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми  в  форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимныемоменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, 

овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала,драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения  представлений  обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами,  демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета  количеств,  

определения  пространственных отношений у разныхнародов. 

2.2.3.Речевоеразвитие. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; обогащения 

активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 



- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми  различные  предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

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

время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своихсилах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от 

трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с 

активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития 

необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 



педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

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

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средствакоммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом  общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и  явлениям,  делать 

элементарные словесныеобобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другимидетьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другимидетьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшегодошкольного возраста: 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 



«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для  развития  активной  речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видахдеятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические  работники  предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса  через  эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в  повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно – исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники  могут  стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняяих. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-



логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическоеразвитие. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития 

- потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно- творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество;  

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 



недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельностьобучающихся 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднегодошкольного возраста. 

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

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

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления 

о реальных и сказочных объектах, развивается  кинестетическая  основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельнойдеятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетическиепредпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 



обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетноерисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и  сосредоточение,  музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический,  динамический, тембровый),  привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- 

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель 

и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшегодошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение  

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективныхкартин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся  при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовыхрешений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 



педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.2.5. Физическоеразвитие. 

В области «Физическое развитие» ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа  

жизни  педагогические работники способствуют развитию у обучающихся  



ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительныхмероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движенийребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

по правилам), занятия,  которые  способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

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

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образежизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 



«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее  содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

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

остальные специалисты, работающие сдетьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо  

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и  упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

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

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

Основное   содержание   образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие»  по  следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре.  Активными  

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

представители), а также все остальные специалисты, работающие сдетьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 



обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое  

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с 

нарушениемречи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшегодошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений  обучающиеся  учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивныхатрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 



комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется  время, 

предусмотренное для  их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры- экспериментирования, викторины, 

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

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образомжизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую  безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

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

соблюдение режима дня, уход за вещами иигрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений, обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

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

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности  их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально- 

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

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

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО, которые 

отражают следующие аспекты образовательнойсреды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательнойдеятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 



общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений  при  

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурнымипрактиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в 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 

компетентныйпартнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер  отношения к нему окружающих.  Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

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

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 



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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

10.  Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами,  педагогические работники  

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемымиспособами. 

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

получает этот  опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-развивающей работы. 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. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямиобучающихся с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая  

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастныхступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников Организации сродителям 



(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников – активизировать  роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое  и адекватное понимание 

проблемребенка  

4. 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. 

5. 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 собственномуребенку. 

6. Реализация цели обеспечивает решение следующихзадач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского 

сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

7. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующиенаправления: 

- аналитическое – изучение  семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для  согласования  воспитательных воздействий наребенка; 

- 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, личные странички 

педагогов). 



8. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) включает: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы. 

Программа коррекционно-развивающей работыобеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с  

ТНР,  обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средстввоздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР  

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы 

предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений 

сродителям (законным представителям). 



Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с цельюмаксимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

недоразвитие (ФФН), Заикание. 

Структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционно-развивающей работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 



- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР,  

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся 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 сТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениямиречи: 

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 2-3 х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; 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 нарушениямиречи. 

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 трехнаправлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы  и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможностиобучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольноговозраста. 

Содержание диагностики речевых  и  неречевых  функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениямиречи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического ифизического развития 

проводится предварительная беседа сродителям (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 

игрушкий», «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 речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно  использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслусловом. 

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 деформированногопредложения. 

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 

процессерассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал  понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

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

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, сними 

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 ихпоследовательности. 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 остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвитияречи. 

Осуществление квалифицированной коррекций нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей)  основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает  необходимые предпосылки  для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 



кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим  работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук впространстве. 

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 илидобавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной  работы  на этом этапе 

формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы 

и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

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

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух- трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться 

в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевойсферы. 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 монологическойречи; 

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);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 фонетическоеоформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

3) развитие произносительной стороны речи – учить  различать 

речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально- нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно- развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам  и персонифицированным возможностям 

обучающихся сТНР. 



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 диалогическойречью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога  без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

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

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает  в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»;  анализ  и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок – голосище); с 

противоположным значением (грубость – вежливость; жадность – щедрость). 

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

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый – нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) – 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум; объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню – кто  приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

– храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 



Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (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 – портних, 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 творческихсюжетов. 

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 окраскиречи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

осуществление анализа и синтеза  обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового  

развития ребенка с ТНР. 



Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании; 

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

ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки», «звонкие – глухие  звуки», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной 

речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое  речевое поведение – отвечать  точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 



ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к  оригиналу  художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание.Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – 

это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 

ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, N 46, ст. 7977). 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 



взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. 

N 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 

7977). 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в ДОО. 

Целевой раздел 

Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО– личностное развитие каждого ребенка 

с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

- формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 



- формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

- становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и 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 нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

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

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 



Духовно-нравственное направление воспитания. 

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 ценностно-

смысловой 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 

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности– семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания– формирование 

ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка. 



Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания– формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного 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 физического, 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 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания– способствовать 

становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

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 детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 



В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем 

годам). 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо".Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно речевой, театрализованной 
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и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы. 
Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 



Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направлениевоспитания Родина и природа лежат в 

основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народаРоссии; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России вцелом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

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



языку, культурному наследию своегонарода; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своегонарода; 

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 

этническойпринадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения кприроде. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

традициями России и своегонарода; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским 

общенациональнымтрадициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает 

личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации вобществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в  фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различныхситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдатьправила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 



работы: 

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

правилами, традиционные народныеигры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения вобществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видахдеятельности; 

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

других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы ипомощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат вгруппе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательнойинициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому 

работнику как источникузнаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги,интернет-источники, дискуссии). 

 Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и  продуктивной творческой 

деятельности, проектной  и исследовательской деятельности обучающихся с 

ТНР совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; 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 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 



технологий, и обеспечение условий  для гармоничного физического и 

эстетического развитияребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешнейсреды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам иумениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режимадня; 

- воспитание экологической культуры, обучение 

безопасностижизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детскогосада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образужизни; 

-  введение оздоровительных традиций вДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не  только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих  людей.  Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя уобучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время 

приемапищи; 

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним 

видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 



 Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовойзадачи). 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО 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 дошкольников; 

- 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 

обучающихся 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, 

этическихпредставлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мирчеловека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

междулюдьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и другихнародов; 

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

окружающей ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создаватьего. 

Для того чтобы формировать уобучающихся с ТНР культуру 



поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

Воспитывать культуру речи: 

- называть педагогических работников на «вы» и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; 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 своюодежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ТНР 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих 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 ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ДОО; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которыхуже 

- участвует ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

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

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 



федеральные, региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада ДОО; 

- наличие инновационных, опережающих,  перспективных  технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек 

роста»; 

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами ДОО; 

- особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с 

инвалидностью. 

2.1. 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 родителями 

(законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДОО сотрудничество с родителями  

является одним из основных принципов дошкольногообразования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерскихотношений. 

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

 Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольноговозраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитанииребенка. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 



дошкольников посредством совместныхмероприятий. 

 Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует  установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий наребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитанияребенка. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитаниядетей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии  и самооценке родителей по 

поводу проведённойдеятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решениевопроса. 

6. «Телеобразование». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетяхв 

«В Контакте», через мессенджеры и через видео звонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей  и детей, родителей и 

педагогов, педагогов идетей. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программывоспитания. 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 



на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программывоспитания. 

3. Взаимодействие сродителям (законным представителям) по 

вопросамвоспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Проектирование Уклада образовательной организации, 

выстраивание воспитательной среды. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех  участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОО и принят всеми участниками 

образовательныхотношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 
№п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно- 

Смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты,правила 

поведения для обучающихся 

ипедагогическихработников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

-специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающейпредметно-

пространственной-среды; 

-организацию  режима дня; разработку  

традиций и ритуалов ДОО; 

- праздникии мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 



3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

обучающихся.  

Социальное партнерствоДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей 

среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это  содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от педагогического работника», который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимыхкачеств; 

- «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического 

работника», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

ДОО. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 

возможных действий, обучающихся и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не  только  организованное  

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, 

общие  дела,  совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретногоребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих 

видахдеятельности; 

- создание творческих детско-педагогических работниковпроектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. 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. 



Календарь традиций ДОО. 

 В МБДОУ д/с №11 существует ряд традиций, которые позволяют 

поддерживать доброжелательный микроклимат в группах, между 

участниками образовательных отношений: детьми, педагогами, родителями. 

 «Утро радостных встреч» – перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия (посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

 «Рефлексивный круг» – позволяет подвести итог дня, обсудить планы на 

следующий день.  

 «Экстренный круг» – позволяет решить возникший конфликт и 

обсудить сложившуюся ситуацию: Что случилось? Почему так произошло? 

Как решить ситуацию? Плохо это или хорошо?  

 «Клубный час» – технология разновозрастного взаимодействия 

воспитанников, самоопределение ребёнка в выборе различных видов детской 

деятельности.  

 «Гость группы» – технология способствует установлению 

доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего эмоционального 

настроя и обстановки совместного родительского творчества, сближению 

детей, родителей и педагогов, расширению контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков;  

 «Поздравление именинников» – в каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные поздравления: водим хоровод и 

поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом, 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе. Эта традиция носит 

воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом человеке, 

подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой 

традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила 

этикета.  

«Творческая мастерская» – изготовление подарков к празднику, выполнение 

коллективных работ своими руками. Эта традиция помогает осознавать 

ребенку собственную значимость, устанавливает в группе благоприятный 

климат, развивает творческие навыки.  

 «Календарь жизни группы» – отражает планируемые взрослыми и 

детьми мероприятия. С помощью условных обозначений отмечаются 

интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела 

(генеральная уборка группы, постройка горки и пр.);  

 «Образовательная афиша» – отражает мероприятия, в которых бы 

хотели участвовать родители (законные представители), средство вовлечения 

родителей в единое пространство детского воспитания в ДОУ.  

 «Минутки общения» – педагог имеет возможность уделить время 

ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а 



так же формируя чувство значимости и доверия;  

 «Собирание коллекций» – осознание и развитие личных интересов 

ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к собственным вещам.  

 «Электронный портфель игровых и образовательных практик 

«Дети в приоритете»» – помогает оказать помощь родителям в 

сложившихся обстоятельствах, в том числе при невозможности посещения 

дошкольных образовательных организаций.  

 «Телеобразование» – повышение педагогической компетентности 

родителей и установление доверительного делового контакта между семьей и 

детским садом, в ходе которого корректируется позиция родителей и 

педагога на значение самоценности периода дошкольного детства.  

 Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям.   

 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращены и дополнены другими 

событиями. 
Направление Традиционные события, мероприятия 

Патриотическое 

направление воспитания.  

В основе лежат ценности 

«Родина» и «Природа» 

 

Проекты «Гость группы» (профессии) «Город мой родной», 

«Моя родина - Россия»; 

Музыкальные праздники «Защитники  Отечества», «И помнит 

мир спасенный», «С праздником, Белгород!»; 

Акции «Окна Победы», «Волна памяти», «Бессмертный полк»; 

Спортивно-патриотические квесты «Зарница» «День 

Российского флага», «День России»; 

Клубный час «Народы России»; 

Праздник «Осенины»; 

Экологические акции «День Земли», привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ. 

Духовно-нравственное 

направление воспитания  

В основе лежат ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», «Добро» 

Праздники «День знаний», «До свидания детский сад», 

«Детство – это я и ты»; 

Досуг «Мы дружно в садике живем»; 

Новогодние утренники; 

Социальное направление 

воспитания 

В основе лежат ценности 

«Человек», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

Концертная программа «День Матери», «8 марта»; 

Праздники «Русская береза»/Троица, «Масленица», 

«Жаворонки». 

Познавательное 

направление воспитания 

В основе лежит ценность 

Развлечение «Осеннее лукошко»; 

Клубный час «Разные профессии»; 

Проект «Гость группы» (профессии родителей). 



«Познание» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

В основе лежат ценности 

«Здоровье», «Жизнь». 

 

Спортивные соревнования с использованием дворовых игр 

совместно с ДОУ микрорайона; 

Спортивные развлечения  «Семейные старты», «Зима для 

ловких, сильных, смелых», «Чтобы быть всегда здоровым - 

закаляйся!»; 

Квест «Страна правил дорожного движения»; 

Игры и забавы на участке «Делу время – потехе час»; 

Проекты «Играй и развивайся», «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Трудовое направление 

воспитания  
В основе лежит ценность 

«Труд» 

Познавательное развлечение «Наши дедушки и папы славные 

солдаты»; 

Проект «В стране Математики»; 

Клубный час «Творческие мастерские». 

Эстетическое 

направление воспитания 

В основе лежат ценности 

«Культура» и «Красота» 

 

Развлечение «Зимний калейдоскоп»; 

Проект «Сказку в гости ждем»; 

Кукольный театр «Сказочная страна»; 

Встреча с родителями в рамках проекта «Гость группы» 

(творческие профессии) «Путешествие по городу мастеров». 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и 

включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся сТНР; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОО. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с  семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей  обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены всреде. 

 Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления  

здоровья,  раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

испорта. 



 Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС) (соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям) – часть образовательной среды, 

представленная специально организованнымпространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями,  предназначенными 

для реализации Программы), материалами,  оборудованием,  электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей сТНР. 

В соответствии со Стандартом, предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда МБДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации  и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству,  чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективнойработе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья,  а  также поддержки образовательных 



инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но   иразвивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки,  дающей возможность захвата предмета идр.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной идинамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность  комбинирования  деталей; возможность 

самовыражениядетей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 



мягких модулей, ширм, втом числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также  правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к 

мируискусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

В оснащении ППРОС детского сада использованы элементы цифровой 

образовательной среды: интерактивные площадки как пространство 

сотрудничества и творческой самореализации ребенка и взрослого 

(роботизированные и технические игрушки). 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие 

индивидуальности  ребенка,  учитывается основное условие построения 

среды – личностно-ориентированная  модель.  Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. 

Творческое применение содержания материала педагогами, реализуется 

в разнообразных формах работы с детьми: играх,  наблюдениях,  

экспериментировании, беседах, театрализованной деятельности, 

моделирование проблемных ситуаций, проектной деятельности идр. 

Рекомендуется условно разделять помещение группы, раздевалки, 

других помещений на центры. Количество центров и их содержание 

различно в разных возрастных группах, что обусловлено ведущими линиями 

развития детей дошкольного возраста. Количество и содержание центров в 

каждой возрастной группе увеличивается и усложняется в связи с возрастом, 



уровнем развития, интересами, способностямидетей. 

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности (в 

соответствии   с ФГОС ДО): 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений 

детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера. 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных 

игр, совместных игр со сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития 

восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с 

бытовыми предметами-орудиями  (ложка,  совок, лопатка ипр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс из 12 центров детской активности 

(в соответствии с ФГОС ДО): 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и  малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,«Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативноеразвитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевыхдетскихигр,    предметы-заместители    в   интеграции    с    

содержанием    образовательных областей «Познавательное  развитие»,  

«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 



«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативноеразвитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативноеразвитие»). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательныхобластей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическоеразвитие»,«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,«Физическое 

развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной 

деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с ТНР, направленный 

на коррекцию имеющихся у нихнарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,«Социально-

коммуникативное развитие». 

В МБДОУ оборудованы рекреационно-образовательные зоны по 

ознакомлению с профессиями, а также по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 



создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия  анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру  руки,  дающей 

возможность захвата предмета идр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Процесс воспитания – процесс  комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику 

и от воспитанника к воспитателю. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей.  О ее 

эффективности можно судить и  по такимкритериям: 

- уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

 Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности ипатриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственныминормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственномуздоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненнойпозиции. 

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат ДОУ 



укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственнымиработниками: 

- заведующий ДОО;  

- старший воспитатель;  

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

-  инструктор по физической культуре; 

- педагог-психолог; 

- учителя-логопеды; 

- тьютор. 

Одним из главных условий качества воспитания является 

профессионализм педагогических кадров, так как для развивающей личности 

ребенка педагог-психолог, воспитатели и учителя-логопеды являются 

знаковыми фигурами. 

В целях повышения качества воспитательного процесса в ДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих  

кадров,  обеспечения повышения квалификации педагогическихработников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги ДОУ. 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

– управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

– создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

– проводит анализ итогов воспитательной деятельности в  ДОО за 

учебный год; 

– планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на  учебный год; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества); 

– руководит разработкой необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.); 

– проводит анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности. 



Старший 

воспитатель 

– осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

– руководит организацией практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

– проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с педагогическим Советом; 

– руководит организацией повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования        

их психолого-педагогической и управленческойкомпетентностей; 

– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта среди других образовательных 

организаций; 

– руководит наполнением сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

– осуществляет организационно-координационную работу 

при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

– участвует в создании необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

– развивает сотрудничество с социальными партнерами. 

Педагог-психолог – осуществляет социологические исследования обучающихся; 

– занимается организацией и проведением различных видов 

воспитательной работы. 

 

Воспитатель 

– осуществляет формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО. 

Музыкальный 

руководитель 

– осуществляет развитие музыкальных и творческих способностей, 

эмоциональной сферы воспитанников; 

– координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

их заменяющих). 

Учитель-логопед – консультирует родителей по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми сТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 



целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах, обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его  развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детскогоразвития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектомвоспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательныхотношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 

видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитаниюребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности иответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их 

семьям со стороны всех участников образовательныхотношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями  в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законныхпредставителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции 

вобщество; 



5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающеммире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихсясТНР; 

7) охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяобучающихся,вт

омчисле их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил  и норм поведения в интересах человека, 

семьи,общества. 
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стяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. 

Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 

5−7 лет. - СПб.: КАРО,2010. 

4. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика,1991. 

5. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития 

ума и внимания. — М.: ДРОФА,2008. 

6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

7. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого- 

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. - СПб.: КАРО,2004. 

8. Кочетова Н. П., Григорьева Г. Г., Сергеева Д. В. Кроха: Пособие по 

воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет, - М.: 

Просвещение,2000. 

9. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

10. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток. - М.: ВЛАДОС,2007. 

11. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа   и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7лет 

12. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня 

развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

(выявление предрасположенности   к дискалькулии). – СПб.,2015. 

13. ЛалаеваР.И.Методикапсихолингвистическогоисследованиянарушени

йречи. 

- СПб., 2006. 

14. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. - 



СПб.,2001. 

15. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,2009. 

16. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). - СПб.: Паритет,2008. 

17. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. - СПб.: КАРО,2006. 

18. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском 

саду. - СПб.: КАРО,2006. 

19. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной. -  М.: Академия,2004. 

20. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель-АСТ, 2001. 

21.Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. - М.: Эксто-Пресс, 2001. 

22.Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика,2000. 

23. Специальная педагогика /Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. - М.: Академия,2000. 

24. Стефанко А.В. Методические рекомендации для организации 

работы воспитателя в группе раннего возраста. 

25. Е. О. Смирнова Комплексная образовательная программа для детей 

раннего возраста «Первыешаги». 

26. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста (2-3года). 

27. Серых Л.В Вместе весело играть Серых Л.В. (парц. программа). 

28. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет, (парц. программа). 

29. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев.2016. 

30. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - М.: 

ДРОФА,2009. 

31. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. - 

М.:ВЛАДОС,,2000. 

32. Шангина И. И. Русские дети и их игры. - СПб.: Искусство,2000. 

33. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение 

дошкольниковчтению, письму, счету. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

34. Шорыгина Т.А. Наша Родина –Россия. 

35. Шатовой А. В. «Тропинка в экономику» (пар. программа). 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

Приоритетные направления деятельности ДОО: 

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОО и с 

целью расширения и углубления содержания части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы, 

привлечен образовательный и воспитательный потенциал парциальных 

программ. Парциальные программы интегрируются в содержание 



обязательной части программы, их освоение воспитанниками осуществляется 

в процессе НОД и в режимных моментах. Таким образом, часть программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает 

направления, выбранные педагогическим коллективом  с учетом 

региональных программ и приоритетных направлений развития образования 

Белгородской области и г. Белгорода. 

Социальное партнерство. 

Центральное месторасположение детского сада позволяет активно 

сотрудничать с учреждениями социального окружения. Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОО, расширяет 

спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, познавательно-речевой, социально-личностной 

направленности, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами, способствует созданию положительного имиджа детского 

сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

Преемственность в содержании воспитательно-образовательного 

процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными 

институтами детства. 

Основные направления сотрудничества с социальными 

институтами детства: 

- Создание условий для всестороннего развитиядетей; 

- Формирование разнообразных интересов удетей; 

- Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитиюдетей; 

- Совершенствование достижений дошкольногоразвития; 

- Ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального 

развитиядетей. 

Формы и методы взаимодействия с институтами детства: 

- экскурсии; 

- образовательнаядеятельность; 

- конкурсы,выставки; 

- консультации,семинары-практикумы; 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе. Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимальную возможность для 

развития кругозора детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При составлении адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся раннего и дошкольного возраста 

с ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности обучающегося с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения ивоспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с 



ТНР и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  с ТНР.  
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование обучающихся с ТНР 

в соответствии с его особыми образовательнымипотребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому обучающемуся 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 личногоопыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений, обучающихся с ТНР, стимулированиесамооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития 

обучающихся с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития, обучающегося с ТНР в разных видах 

игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию обучающегося с ТНР и сохранению 

его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичныхформактивности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

обучающегося  с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениямиречи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды и ее характеристика. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС) (соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям) – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями,  предназначенными 



для реализации АОП ДО), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития обучающихся 

сТНР. 

В соответствии со Стандартом, предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда ДОО должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия, обучающихся с ТНР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективнойработе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевогоразвития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств имыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развитияпедагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их  здоровья,  а  также поддержки 

образовательных инициатив внутрисемьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 



образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей,  но  иразвивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития обучающихся сТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки,  дающей 

возможность захвата предмета идр.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающегося с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами – подвижность  частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность  комбинирования  деталей; 

возможность самовыражения детей; 

 - трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в  том числе природных материалов) в разных видах 

детскойактивности; 

 - доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей обучающего с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 



речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия 

для  его  самостоятельной, в том числе, речевойактивности; 

- безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также  правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к 

мируискусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОО  обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

с ТНР, а также для комфортной работы педагогическихработников. 

В оснащении ППРОС детского сада использованы элементы цифровой 

образовательной среды: интерактивные площадки как пространство 

сотрудничества и творческой самореализации ребенка и взрослого 

(роботизированные и технические игрушки). 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие 

индивидуальности  ребенка,  учитывается основное условие построения 

среды - личностно-ориентированная  модель.  Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребенка и перспектив егоразвития. 

Творческое применение содержания материала педагогами, 

реализуется в разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдениях,  

экспериментировании,  беседах, театрализованной деятельности, 

моделирование проблемных ситуаций, проектной деятельности идр. 

Рекомендуется условно разделять помещение группы, раздевалки, 

других помещений на центры. Количество центров и их содержание 

различно в разных возрастных группах, что обусловлено ведущими линиями 

развития детей дошкольного возраста. Количество и содержание центров в 

каждой возрастной группе увеличивается и усложняется в связи с возрастом, 

уровнем развития, интересами, способностями детей. 

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности (в 

соответствии   с ФГОС ДО): 

1. Центр двигательной активности для развития основных 

движенийдетей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета,размера. 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных 



игр, совместных игр со сверстниками под руководствомвзрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития 

восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматриваниякартинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с 

бытовыми предметами-орудиями  (ложка,  совок, лопатка ипр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс из 12 центров детской активности 

(в соответствии с ФГОС ДО): 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и  малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативноеразвитие»,«Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативноеразвитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие». 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативноеразвитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 



игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательныхобластей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическоеразвитие»,«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,«Физическое 

развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной 

деятельности воспитателя и/или специалиста с обучающимися с ТНР, 

направленный на коррекцию имеющихся у нихнарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Речевое развитие», «Познавательноеразвитие»,«Социально-

коммуникативное развитие». 

В ДОО оборудованы рекреационно-образовательные зоны по 

ознакомлению с профессиями, а также по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа  соответствия  анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру  руки,  дающей 

возможность захвата предмета идр.). 

3.3. Кадровые условия реализации АОПДО. 

Реализация АОП ДО обеспечивается педагогическими, руководящими, 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 



образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н с изменениями, внесенными  приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. №448н. 

При работе, в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для обучающихся с ТНР в ДОО предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета 

не менее одной должности на группудетей. 

Реализацию АОП ДО для обучающихся с ТНР в ДОО осуществляют: 

учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию, а также 

специалисты, согласно заключения ТПМПК. 

Требования к квалификации учителя-логопеда. Высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. №09 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» устанавливаются следующие 

квалификационные категории: 

Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

- владеют современными образовательными технологиями и 

методиками и эффективно применяют их в практической 

профессиональнойдеятельности; 

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения ивоспитания; 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их 

достижений выше средних в субъекте Российской Федерации. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

- имеют установленную первую квалификационнуюкатегорию; 

- владеют современными образовательными технологиями и 

методиками и эффективно применяют их в практической 

профессиональнойдеятельности; 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их 

достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с 



учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах,соревнованиях; 

вносят личный вклад в повышение качества образования наоснове 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 

деятельности,  в освоение новых образовательных технологий и активно 

распространяют собственный опыт в области повышения качества 

образования ивоспитания. 

Квалификационные категории сохраняются при переходе 

педагогического работника другое образовательное учреждение, в том числе 

расположенное в другом субъекте Российской Федерации, в течение срока ее 

действия. 

При организации инклюзивного образования: при включении в 

общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации АОП ДОсозданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 

их дополнительного профессионального образования. ДОО самостоятельно 

или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации адаптированных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. ДОО должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации АОП ДО. 

При включении в группу комбинированной или компенсирующей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, ДОО предусматривает 

дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации АОПДО. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) Возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) Выполнение Организацией требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции водоснабжению и канализации, 

- организации и питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 



деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

3) Выполнение требований пожарной безопасности 

иэлектробезопасности; 

4) Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников Организации; 

5) Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий дляобучающихся с 

ТНР ДОО учитывает особенности их физического и психического развития. 

В ДОО созданы материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду. Организация имеет 

необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. Детский сад функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных образовательных учреждений. Здание детского 

сада трехэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. Все группы в достаточной мере 

обеспечены новой детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками. Имеются медицинский кабинет, физкультурный 

и музыкальный залы, методический кабинет, сенсорная комната, кабинеты 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога, заместителя заведующего по АХР. 

Групповые помещения ДОО оформлены в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей и требованиями образовательной 

программы дошкольного образования. Во всех группах, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены центры 

активности. Размещение и оснащение помещений направленно на развитие 

дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. 

Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не  

только групповые помещения, но и другие функциональные пространства. 

Обогащение материально- технической базы ДОО осуществляется согласно 

финансово-экономического  плана развития, цель которого: 

систематизировать работу по развитию ДОО в новых условиях финансово-

хозяйственной деятельности. Материально-технические и медико- 

социальные условия пребывания детей в ДОО в целом, соответствуют 

требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации 



образовательной программы дошкольного образования, при учете 

индивидуальных особенностейвоспитанников. 

Оформление негрупповых помещений детского сада в педагогическом 

и гигиеническом отношении соответствует требованиям  и решениям  

целевых задач  основной и дополнительных программ, требованиям СанПиН. 

На территории ДОО оборудованы игровые площадки с песочно-травяным 

покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием (горки, лесенки 

различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.), теневыми навесами. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, 

специально закрепленным медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией несет ответственность за проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологического режима, оказывает первую помощь детям в 

случаенеобходимости. 

Сотрудники ДОО обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 

Регулярно проводится проверка состояния рабочих мест, приборов и  

оборудования.  Работники проходят плановое санитарно-гигиеническое 

обучение. Создание стационарной предметной среды в группах имеет 

немаловажное значение для эмоционально-комфортного пребывания детей в 

детском саду и эстетического ихвоспитания. 

Финансирование ДОО осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, полученных от платных дополнительных услуг и 

добровольных пожертвований членов Попечительского совета. При 

проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется нормами законодательства РФ, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскимиюридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составлен по результатам мониторинга 

её материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой АОП ДО и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 

эксплуатации инфраструктуры) в целях  обновления содержания и 

повышения качестваДО. 

3.5. Финансовые условия реализации АОПДО. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее  оказания  (выполнения). Основная 



образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования ДОО осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОСДО. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; расходы на средства обучения 

и. воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 

создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

в том числе специальных условий для обучающихся с ТНР; расходы, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, 

связанных с реализацией и обеспечением реализации АОП ДО (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных  бюджетов или  за  счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ 

"Об образовании  в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 



определяются по каждому виду  и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающихся с 

ТНР, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр,  игрушек  сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на  региональном  уровне 

следующихположений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата сначислениями, 

-прочие текущие расходы  на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных  с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольногообразования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных  (муниципальных)  

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 



по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного  

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда  в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. Формирование фонда оплаты 

труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательнойорганизации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников ДОО, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных  правовых актахОрганизациии (или) 

вколлективныхдоговорах. Влокальныхправовыхактахо стимулирующих 

выплатах определяются критерии и показатели  результативности  и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации АОП ДО. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправленияОрганизации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации АОП ДО. 

3.6. Календарный план воспитательной работы. 

Образовательная и коррекционно-развивающая работа осуществляется 

согласно календарно-тематическому плану работ с детьми с учетом 

специфики нарушения  и специфики работы комбинированных групп и групп 

компенсирующейнаправленности. 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса ДОО 

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 



возрастных особенностей, социального заказародителей. 

Организационной основой реализации календарно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей: явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  миру искусства  

и литературы; традиционным событиям и государственным праздникам, 

важным для семьи и общества (4 ноября – День  народного единства; Новый 

год; День Защитника Отечества; 8 марта – Международный  женский день; 

12 апреля – День  космонавтики; 9  мая – День Победы; 12 июня – День 

России); наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, строитель и 

др.); событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества идр.). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой 

возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитывается следующее:  

- количество праздников самостоятельно определяется  педагогической  

общественностью ДОО, реализующими программу, в зависимости от 

возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Российскими праздниками илисобытиями); 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогической общественностью ДОО, реализующими программу в 

соответствии с расписанием НОД;  

- период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, реализующими программу, в соответствии с возрастом и 



контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

программы, тематикой праздника; формы работы по подготовке к 

празднику детей 4-5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

празднику детей 5-6 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств 

решения задач образовательной работы и достижения планируемых 

результатов освоения АОПДО. 

Календарный план воспитательной работы 
№ Наименование 

мероприятия 

участвующие 

дошкольные 

группы 

Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 

Музыкальный праздник 

«День Знаний» 

все возрастные 

группы 

1 сентября Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 Развлечение «Мы дружно 

в садике живем»  

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

все возрастные 

группы 

3 сентября воспитатели 

3 Социальная акция 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

8 сентября воспитатели 

4 Благотворительная 

ярмарка «Белый цветок» 

 

все возрастные 

группы 

 

10-15 

сентября 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

все возрастные 

группы 

27 сентября муз. руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 

1 Гость группы 

«Международный день 

пожилых людей» 

все возрастные 

группы 

1 октября воспитатели 

2 Социальная акция «День 

защиты животных» 

все возрастные 

группы 

4 октября воспитатели 

3 Экскурсия в школу/Гость 

группы «День учителя» 

подготовительные 

группы 

5 октября воспитатели 

4 Социальная акция «День 

улыбки» 

все возрастные 

группы 

6 октября педагог - психолог 

5 Спортивное соревнование 

«День флага Белгородской 

области» 

все возрастные 

группы 

14 октября Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

12 Социальная акция «День 

отца в России» 

все возрастные 

группы 

16 октября воспитатели 

6 Конкурс - выставка 

совместного творчества 

«Осенние фантазии» 

все возрастные 

группы 

18 - 20 

октября 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 



специалисты 

7 Музыкальный праздник 

«Осенины» 

все возрастные 

группы 

20 - 22 

октября 

муз. руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

1 Клубный час «День 

народного единства» 

Все возрастные 

группы 

1-4 ноября воспитатели 

2 Викторины «День 

сотрудника внутренних 

дел Российской 

федерации» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

10 ноября воспитатели 

3 Выставка родительского 

творчества «Золотые руки 

мамы» 

все возрастные 

группы 

25-26 ноября старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Концертная программа 

«День матери» 

все возрастные 

группы 

27 ноября муз. руководитель, 

воспитатели 

5 Творческие мастерские 

«День Государственного 

герба Российской 

Федерации» 

все возрастные 

группы 

28 -30 ноября воспитатели 

Декабрь 

1 Социальная акция 

«Международный день 

инвалидов» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

1-2 декабря воспитатели 

2 Совместные 

познавательные 

мероприятия с ГБУК 

Белгородским 

государственным 

историко-краеведческим 

музеем- диорамой 

«Курская битва. 

Белгородское 

направление» ко «Дню 

неизвестного солдата» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

3 – 4 декабря воспитатели 

3 Творческие мастерские 

«День добровольца 

(волонтера) в России» 

все возрастные 

группы 

5 декабря воспитатели 

4 Совместные 

познавательные 

мероприятия с 

Белгородским 

Государственным 

художественным музеем 

ко «Дню художника» 

все возрастные 

группы 

8 декабря воспитатели 

5 Патриотическая акция 

«День Героев Отечества» 

все возрастные 

группы 

9 декабря воспитатели 

6 Викторины «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

12 декабря воспитатели 

7 Конкурс - выставка 

«Мастерская Деда 

все возрастные 

группы 

15-19 декабря старший 

воспитатель, 



Мороза»  

 

воспитатели, 

специалисты 

8 Музыкальный праздник 

«Новый год» 

все возрастные 

группы 

20-30 декабря муз. руководитель, 

воспитатели 

Январь 

1 Социальная акция «День 

«спасибо» 

все возрастные 

группы 

11 января педагог-психолог 

2 Музыкальное развлечение 

«Щедрый вечер» 

все возрастные 

группы 

13-14 января муз. руководитель, 

воспитатели 

3 Спортивные соревнования 

с использованием 

дворовых игр «Зима для 

ловких, сильных, смелых»  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

20 января инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

4 Патриотическая акция 

«День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

26 - 27 января воспитатели 

5 Конкурс «Зимняя сказка» 

(постройки и украшение 

участков из снега и льда) 

все возрастные 

группы 

30 января воспитатели 

Февраль 

1 Патриотическая акция 

«Сталинградская битва – 

День воинской славы 

России» 

 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

2 февраля воспитатели 

2 Детские проекты и 

исследования «День 

российской науки» 

все возрастные 

группы 

8 февраля воспитатели 

3 

Выставка родительского 

творчества «Папина 

мастерская» 

все возрастные 

группы 

 16-19 

февраля 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Викторины 

«Международный день 

родного языка» 

 

старшие, 

подготовительные 

группы 

21 февраля воспитатели 

5 Спортивно - музыкальный 

праздник  «День 

защитника Отечества» 

все возрастные 

группы 

20 -23 

февраля 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Март 

1 Конкурс – выставка 

поделок «Для мамочки»  

 

 

все возрастные 

группы 

1-6 марта старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Музыкальный праздник 

«Международный 

женский день» 

все возрастные 

группы 

6-8 марта муз. руководитель, 

воспитатели 

3 Развлечение «Жаворонки» 

 

все возрастные 

группы 

8-9 марта воспитатели 

4 Развлечение «Масленица» 

 

все возрастные 

группы 

9-10 марта муз. руководитель, 

воспитатели 



5 Патриотическая акция 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

18 марта воспитатели 

6 Совместные 

познавательные 

мероприятия с Детской 

библиотекой А. Лиханова 

ко «Дню поэзии» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

21 марта воспитатели 

7 Совместные 

познавательные 

мероприятия с 

Белгородским 

государственным театром  

кукол ко «Дню театра» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

27 марта воспитатели 

Апрель 

1 Социальная акция 

«Всемирный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма» 

старшие - 

подготовительные 

группы 

2 апреля воспитатели 

2 Спортивное развлечение 

«В здоровом теле, 

здоровый дух» ко «Дню 

здоровья» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

7 апреля инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

3 Спортивное соревнование 

«День космонавтики» 

 

старшие - 

подготовительные 

группы 

12 апреля инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

4 Конкурс - выставка 

детско-родительского 

творчества «Пасхальный 

фестиваль» 

 

все возрастные 

группы 

12-20 апреля старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Экологическая акция 

«Всемирный день Земли» 

все возрастные 

группы 

22 апреля воспитатели 

6 Гость группы «День 

пожарной охраны» 

все возрастные 

группы 

30 апреля воспитатели 

Май 

1 Социальная акция 

«Праздник Весны и 

Труда» 

все возрастные 

группы 

1 -2 мая воспитатели 

2 Конкурс чтецов «Под 

салютом Великой 

Победы» 

все возрастные 

группы 

5-7 мая воспитатели 

3 Конкурс-выставка детских 

творческих работ «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

все возрастные 

группы 

 

5-7 мая воспитатели 

4 Музыкальный праздник 

«День Победы» 

все возрастные 

группы 

7-9 мая муз. руководитель, 

воспитатели 

5 Патриотические акции 

«Окна Победы», «Волна 

памяти», «Бессмертный 

полк» 

все возрастные 

группы 

7-9 мая воспитатели 



6 Музыкальный праздник к 

международному дню 

семьи «День семьи» 

все возрастные 

группы 

15 мая  муз. руководитель, 

воспитатели 

7 Выставка детских 

рисунков «Мой любимый 

детский сад!» 

подготовительные 

группы 

25-27 мая воспитатели 

8 Выпускной праздничный 

вечер «До свидания 

детский сад» 

подготовительные 

группы 

27-30 мая муз. руководитель, 

воспитатели 

Июнь 

1 Музыкальный фестиваль 

«День защиты детей» 

 

 

2 младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

1 июня муз. руководитель, 

воспитатели 

2 Музыкальный фестиваль 

«Детские забавы» 

группы раннего 

возраста 

1 июня муз. руководитель, 

воспитатели 

3 Экологическая акция 

«День эколога» 

все возрастные 

группы 

5 июня воспитатели 

4 Совместные 

познавательные 

мероприятия с 

Белгородским 

государственным 

литературным музеем ко 

«Дню русского языка, дню 

рождения А.С.Пушкина» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

6 июня воспитатели 

5 Конкурс рисунков на 

асфальте «День друзей» 

все возрастные 

группы 

9 июня педагог-психолог 

6 Спортивный праздник 

«День России» 

 

все возрастные 

группы 

12 июня инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

7 Патриотическая акция 

«День памяти и скорби» 

все возрастные 

группы 

22 июня воспитатели 

Июль 

8 Развлечение «Страна 

правил дорожного 

движения» ко «Дню ГАИ 

(ГИБДД МВД РФ)» 

Все возрастные 

группы 

3 июля инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

9 Семейное развлечение 

«День семьи, любви и 

верности» 

Все возрастные 

группы 

8 июля воспитатели 

10 Музыкальный праздник, 

посвященный «Дню 

Прохоровского поля – 

Третьего ратного  поля 

России» 

Все возрастные 

группы 

11 июля муз. руководитель, 

воспитатели 

11 Шахматный турнир 

«Международный день 

шахмат» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

20 июля инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

12 Патриотическая акция 

«День Военно-морского 

флота» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

30 июля воспитатели 



 

Август 

1 Музыкальный праздник, 

посвященный «Дню 

освобождения Белгорода 

от немецко-фашистских 

захватчиков» 

все возрастные 

группы 

4-5 августа муз. руководитель, 

воспитатели 

2 Спортивное развлечение 

«Чтобы быть всегда 

здоровым - закаляйся!» ко 

«Дню физкультурника» 

все возрастные 

группы 

11 августа инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

3 Конкурс построек из песка 

«Песочные фантазии» ко 

«Дню строителя» 

все возрастные 

группы 

13 августа воспитатели 

4 Творческая мастерская, 

«День Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

младшие, средние 

группы 

22 августа воспитатели 

5 Развлечение «День 

Государственного флага 

Российской Федерации» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

22 августа воспитатели 

6 Социальная акция «День 

российского кино» 

Все возрастные 

группы 

27 августа воспитатели 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи  от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

2. Федеральныйзакон«ОбОбразованиивРоссийскойФедерации»от29дека

бря2012года №273-ФЗ (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 

2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) (в ред. от 29.12.2022 г.); 

3. Федеральный закон Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (от 24 июля 1998г.№ 124-ФЗ); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.11.2013 г. № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2023 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13.02.2019 г. регистрационный №53776); 

5. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 

№72149); 

6. Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.09.2022 г. № 874 



(зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2.11.2022 г., 

регистрационный №70809); 

7. СанПиН с 01.01.2021 г. для детских садов, школ и т. д. «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП2.4.3648-20.); 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. 

9. Приказ Минздравсоц развития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г.№ 18638). 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольногообразования). 

11. Письмо Заместителя МИНОБРНАУКИ России от 7 июня 2013 года 

«О коррекционном и инклюзивном образованиидетей». 

12. Письмо Министерства образования РФ от 18 апреля 2008 «О 

создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами». 

13. Письмо Министерства Просвещения РФ «О сопровождении 

образования детей с ОВЗ иинвалидностью». 

14. Распоряжение Министерства Просвещения об оказании 

логопедической помощи. 

15. Приказ Управления образования администрации Белгородского 

района №1032 от 30.05.2016 г. О создании условий для получения 

образования детей с ОВЗ и инвалидов в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольногообразования. 

16. Приказ Департамента образования Белгородской области №2678 

от 18.08.2016  г. Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей- инвалидов и детей с ОВЗ в 

Белгородскойобласти. 

17. Приказ Управления образования администрации города 

Белгорода №61 от 30.08.2022 г. Об утверждении составов и графиков работы 

территориальной психолого - медико-педагогической комиссии  г. Белгорода. 

18.Устав МБДОУ. 

19. Положение об обеспечении  прав на дошкольное образование 

детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

20. Положение о деятельности логопедического пунктаМБДОУ. 

21. Положение о группе компенсирующей направленностиМБДОУ. 

22. Положение о психолого-педагогическом консилиумеМБДОУ. 
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