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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 
Наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 п. 

Боголюбово» (далее МБДОУ «Детский сад № 2 п. 
Боголюбово») 

Адрес 601270, Владимирская область, Суздальский район, п. 

Боголюбово, ул. Западная, д.1 телефон (8 49 22) 45-69- 
54 

Адрес электронной почты ds2pb@yandex.ru 

Адрес сайта http://t7981c4.dou.obrazovanie33.ru/ 

Учредитель Администрация Суздальского района 

Руководитель Фролова Светлана Алексеевна 

Образование высшее: ВГПУ- 1996 год 

Стаж педагогической работы – 31год, стаж работы в 
должности заведующей – 12 лет. 

Нормативно-правовая основа 

деятельности 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 2 п. 

Боголюбово»(постановление администрации ); 

- лицензия на образовательную деятельность от 07 

августа 2015 года № 3734 

Основные функции МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» 

обеспечивает воспитание, обучение, развитие и 

медицинское обслуживание, коррекцию речевых 

нарушений, а также присмотр, уход и оздоровление 
детей. 

Режим работы рабочая неделя – пятидневная, 

продолжительность работы учреждения – 10 часов, 

ежедневный график работы – 7.30 час. – 17.30час. 

Количество воспитанников На 01.09.2024 – 12 детей с тяжёлым нарушением речи 

Количество групп по возрастам и их 
наполняемость 

1 группа компенсирующей направленности - 12 детей 

Особенности ДОУ МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» находится в 
сельской местности 

Сведения о разработчиках программы Настоящая редакция адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» 

разработана творческой группой педагогов, 

утвержденной приказом заведующей МБДОУ «Детский 

сад № 2 п. Боголюбово» 

Председатель творческой группы - заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» Фролова 

С.А. 

Члены творческой группы: 

Конькова И.К.- ст.воспитатель, 

Карпычева О.Н. – учитель-логопед 

Брызгалова И.Г – воспитатель 

Котова Н.В. – инструктор по 

физкультуре 
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1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 1 (далее - Стандарт). 
 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776). 
 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 
 

2. Программа является документом, в соответствии с которым организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации), самостоятельно разрабатывают и 

утверждают адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для 

обучающихся  дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

 
3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные Организациями АОП ДО для 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Программы. 
 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет 

модульную структуру. 
 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в образовательной области развитие речи. 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 адаптировнанная образовательная программа 

компенсирующей группы. 
 

5. Структура 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 профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 
 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ с социум. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы: 
 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной  группы компенсирующей  направленности. 
 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

https://mini.1obraz.ru/%23/document/99/352001015/
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3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования,  обучающихся дошкольного возраста 

с ОВЗ,  в условиях дошкольной образовательной группы компенсирующей направленности. 
 

6. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества реализации 

образовательной программы детей с ОВЗ. Система оценивания качества реализации программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся указанных групп. 

 

II. Целевой раздел Программы 

 
 2.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная   программа   для   детей   с   тяжелыми   нарушениями   речи   (далее 
«Программа») муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 2 п. 

Боголюбово» (далее АОП ДО) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в соответствии ФАОП ДО , с 

учётом ОП ДО – МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово». 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, которая является частью 

учебно-методической документации Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три 

основных раздела–целевой, содержательный и  организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО). 

Дополнительный раздел Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта: 

 

Обязательная часть Программы: соответствует ФАОП ДО и оформляется в виде ссылки на неё (п.2.12 ФГОС 

ДО), реализуется воспитателями группы, учителем – логопедом и педагогом – психологом,  во всех помещениях и 

на территории детского сада, с детьми компенсирующей группы ДОО. Обязательная часть Программы предполагает

 комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Составляет, примерно 80% от общего объема Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:    

1.Парциальная  авторская образовательная                    программа «Родные просторы»- Балакшина Т.А.(2019г)           

( далее «Родные просторы») реализуется воспитателями группы, музыкальным работником и 

инструктором по физкультуре во всех помещениях и на территории детского сада, с    детьми от 3 до 7 лет 

и рассчитана на 4 года. Дополняет образовательные области  «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», отражает        комплексно – системный подход к изучению родного  края. 

  Организация образовательного процесса, связанная с условиями, традициями и укладом МБДОУ 

  « Детский сад № 2 п. Боголюбово». 

  2. Парциальная Образовательная программа «Умные пальчики» - конструирование в детском саду И.А.        

Лыкова (2017г.) (далее «Умные пальчики») Реализуется воспитателями группы во всех помещениях и на 

территории детского сада, с детьми от 2 до 7 лет. Дополняет образовательные области 
«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», конструирование позиционируется, как универсальная деятельность – созидательная, 

преобразующая, в которой каждый ребёнок приобретает опыт самореализации, самовоспитания, 

саморазвития. 

«Программа» реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском (Согласно пункту 

1.9 ФГОС ДО). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает 

https://disk.yandex.ru/i/SMn71bUbYSxraA
https://disk.yandex.ru/i/iNq3cGpsdreq2g
https://disk.yandex.ru/i/dRcFmXXOzumETQ


коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в группе компенсирующей направленности. 

«Программа» представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста 

с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников, а также его подготовку к успешному 

школьному обучению. 

Программа предназначена для работы в компенсирующей группе с детьми в возрасте от  5 – 7 (8) лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), разработана с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей детей с ТНР не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных 

нарушений, при относительно нормальном общем развитии речи.  

«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии» (далее - 

ПМПК). Срок освоения АОП ДО для детей с ТНР 1-2 года. 
  

 2.2 Цели, задачи «Программы»  

 Обязательная часть программы (ФАОП ДО п.10.1. – п. 10.2.) 

 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

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

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 
Задачи: 

- реализация содержания АОП ДО; 
 

-   обучающихся с ОВЗ ; охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся с ОВЗ; 
 

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

компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 
 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

« Родные просторы» 

Цель: формирование базиса социальной культуры детей дошкольного возраста через ознакомление 



с Владимирским краем. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать гуманное и уважительное отношение к людям, к достояниям культуры, 

социальным событиям г. Владимира и Владимирской области. 

2. Способствовать формированию социально значимых ценностей, активной гражданственной 

позиции, проявлению патриотических чувств, посредством включения региональных 

особенностей в образовательную среду ДОО 

3. Расширять представления детей дошкольного возраста о культурно – историческом наследии 

Владимирского края. 

 

« Умные пальчики»  

 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в 

процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование 

различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек),расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми(детьми и 

взрослыми),содействие формированию эмоционально-ценностного отношения   к окружающему 

миру и «Я- концепции творца». 

 

Задачи: 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 

культуру. 

2.Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

2. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем 

его многообразии, становлению картины мира и «Я - концепции творца». 

3. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их 

преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 

4. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие—

исполнительство—творчество. 

5. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учётом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, как творческой личности. 

6. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирования умения работать в 
команде, воспитание социально - коммуникативных качеств личности растущего человека. 
 

 

 2.3 Принципы Программы (ФАОП ДО п.10.2;10.3.3) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
 

1. Поддержка разнообразия детства. 
 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 
 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 
 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 
 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Принципы и подходы: Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в парциальных программах «Родные просторы»

 и «Умные пальчики» совпадают с принципами и подходами обязательной части Программы. 

 

 2.4 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

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 социальной помощи). 
 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

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

 2.5 Планируемые результаты Программы. Целевые ориентиры. 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 

Целевые ориентиры: 

- Не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 



Образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В таблице  представлены целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР в 

соответствии с ФОП ДО. 

 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФАОП ДО 
п.10.4.3.2. 
п.10.4.3.3. 

стр.42-46 

В
о
зр

ас
т 

о
б
у
ч
аю

 

щ
и

х
ся

 К пяти годам 
п.10.4.3.2. 

стр.42-46 

на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 
п.10.4.3.3. стр.44-46 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

« Родные просторы» 

Планируемые результаты сформулированы в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения освоения 

Программы « Родные просторы» 

 

« Умные пальчики» 

Специфика дошкольного детства (гибкость и пластичность развития ребенка, его 

непосредственность и непроизвольность, зависимость от эмоционального состояния, 

значительный разброс вариантов развития), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие требований 

ответственности ребенка за достигнутый результат) обуславливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров—характеристик 

возможных достижений ребенка. 

  

 

 2.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 
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" 2, а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 
 
 

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, № 41, ст. 6959. 

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

  Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка (п.10.5.2., 

10.5.3. ФАОП ДО).  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 
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достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.  
 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с 

ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
 

2) карты развития ребенка с ОВЗ; 
 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
 

      Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов   педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

      Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. По результатам обследования проводится ПМПк для 

составления индивидуального образовательного маршрута развития детей. Содержание дифференциальной 

диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с ТНР раскрыто в п.43.10. ФАОП ДО, 

      

     В соответствии со ст. III, п.3.2.2, 3.2.3 ФГОС ДО, Программой предусмотрена система индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками Программы. основанная на методе наблюдения и включающая: 

 

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР.  

     

      Наблюдение – основной метод педагогической диагностики. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции 

на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Педагогическое наблюдение, 

требующее вовлечения ребенка в деятельность, организуемую педагогом, может осуществляться в течение 

времени, отведенного на образовательную деятельность ребенка в режиме  ДОУ в 1-ую половину дня. 

Продолжительность проведения педагогического наблюдения для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 20-25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Педагогическое 

наблюдение осуществляется посредством непосредственно наблюдения, беседы, создания специальных 

диагностических ситуаций, организуемых воспитателями и специалистами, контент-анализа (анализ продуктивной 

детской деятельности). Педагогическое наблюдение осуществляется в компенсирующей группе 2 раза в год – в 

начале и в конце учебного года (сентябрь, май), а также может осуществляться в середине учебного года - 

январь(скрининг- диагностика). Цель проведения наблюдения в начале года: выявить начальные (стартовые) 

возможности ребенка, группы детей с целью построения образовательной траектории, определить оптимальные 

условия для развития ребенка (группы детей), в середине учебного года: проследить динамику освоения ребенком 

(группой детей) Программы, в конце года: 

выявитьдинамикуосвоенияребенком(группойдетей)Программы,определить эффективность условий и методов, 

используемых педагогом в работе с ребенком (группой детей). 

 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка 

(рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=559


процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 

При необходимости, согласно ФГОС ДО, в ГБДОУ используется психологическая диагностика развития детей в 

целях своевременного определения проблем в развитии детей, определение необходимости и направлений 

индивидуально-дифференцированного психологического сопровождения семей и детей., которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и её динамики у детей дошкольного 

возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки соценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы.  

 

Диагностическое обследование детей с ТНР  в 

                                                            МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» 

  

Диагностические методики используемые педагогом – психологом  

 

1. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте Ж.М.Глозман, А.Ю.Потанина, А.Е.Соболева

 (Выявление симптомов недоразвития, дефицитарности и атипичного развития детей) 

2. Диагностическая программа определения «школьной готовности»   Н.И. Гуткина (Определить ведущие 

мотивы учения. Диагностика личностной и операционально- технической готовности к школе) 

3. Диагностика готовности к школе  «Тесты диагностики умственного развития ребёнка 5- 7 лет»  Чиркова В.И., 

Разумовской О.В. (Определить уровень психологической готовности детей, в связи с поступлением в 

школу. Определение динамики развития детей.) 

4. Методика «Графический диктант» Эльконин Д.Б. (Оценить умение самостоятельно работать.) 

5. Методика «Чего не хватает на этих рисунках» Векслер Д. (Выявить уровень развития восприятия.)   

6. Методика «Шифровка»  Векслер Д. (Оценить уровень развития внимания.) 

7. Методика «Заучивание 10 слов» Лурия А. Р. (Выявить уровень развития слуховой памяти.) 

8. Методика «Дополни набор»  Поливаниова И., Ривина И.В. (Выявить уровень развития мышления.) 

9. Экспресс диагностика в детском саду Н.Н.Павлова,  Л.Г.Руденко (Выявить уровень развития психических 

процессов) 

Комментарий:  ДИАГНОСТИКА ПОДБИРАЕТСЯ СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНО! 

Воспитатели 

      «Экспрес – анализ детской деятельности» О.А. Сафонова  

        (Выявить уровень развития детской деятельности) 

Учитель – логопед 

    Исследование состояния речевого развития ребёнка 4 – 7 лет при помощи диагностического         

материала  входящего в методический комплект «Программы коррекционного- развития работы 
в    логопедической группе детского сада ( с 4 – 7 лет) Н.В. «Нищева» 

Музыкальный руководитель 

   «Диагностика музыкальных способностей дошкольного возраста» К.В. Тарасова              

(Выявление развития музыкальных способностей) 

Инструктор по физкультуре 

      «Экспрес – анализ детской деятельности» О.А. Сафонова  

        (Выявить уровень физического развития дошкольников) 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения коррекционно- 

образовательной программы детьми 4-5 лет с ТНР (ОНР) 

 

 

Критерий Уровень сформированности. 

Зву копроизношение. Правильно артикулирует звуки раннего и среднего 

 онтогенеза (П,Б,М,Т,Д,Н,К,Х,Г,А,0,У,Ы.И). 



Фонематическое восприятие. Различает речевые и неречевые звуки. Определяет источник звука. 
Дифференцирует звуки, далёкие и близкие по 
 

звучанию. 

Звуко - слоговая структура слов. Воспроизводит отражённо и самостоятельно ритмико- 

интонационную структуру двух - и трёхсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков. 

Понимание речи. Умеет вслушиваться в обращённую речь. 
 

Соотносит предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением. Узнаёт по словесному описанию 

знакомые предметы. 
 

Понимает обобщающее значение слов. 



Словарный запас. Дифференцирует названия предметов по категории 

одушевлённости/ неодушевлённости. Использует в речи 

качественные прилагательные. 

Понимает и использует в самостоятельной речи наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы. 

Навыки словообразования Владеет первоначальными навыками словообразования( 
 

образует существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами). 

Грамматический строй речи. Пользуется в самостоятельной речи словосочетаниями и простыми 

нераспространёнными предложениями. 

Понимает и использует в самостоятельной речи некоторые 

простые предлоги (в,на,под). 

Связная речь. Владеет простейшими навыками ведения диалога: адекватно 

отвечает на вопросы и самостоятельно их формулирует, 

переадресовывает вопрос товарищу. 

Составляет короткий рассказ из 2-3-4 простых предложений (по 

картинному и вопросному плану). 

Составляет предложения по демонстрации действий, 

вопросам. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

коррекционно-образовательной программы детьми 5-7 лет с ТНР (ОНР) 

 

Критерий Уровень сформированности. 

Звукопроизношение. Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях . Замечает ошибки сверстников в 

произношении, исправляет их. 

Фонематическое восприятие. Различает звуки по признакам: глухость- 

звонкость; 

твёрдость- мягкость. 

Сформированность навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Выделяет в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове. Называет последовательность слогов и 

звуков в односложных словах (лак-лик). Различает понятия 

«звук», «слог» на практическом 

уровне. 

Звуко - слоговая структура 

слов. 

Правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых 

в самостоятельной речи. 

Понимание речи. Понимает обращённую речь в соответствии с параметрами 

 возрастной нормы. 



Словарный запас. Использует в спонтанном общении слова различных 

лексико- грамматических категорий ( существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

Владеет обобщающими понятиями и достаточным 

словарным запасом в пределах возрастной нормы. 

Навыки словообразования Владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, уменьшительно- ласкательных и 

увеличительных форм существительных и 

проч. 

 

Грамматический строй речи. 
Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Правильно проговаривает 

падежные, родовидовые окончания слов. 

Адекватно используются практически все сложные предлоги. 

Правильно использует простые и сложные распространённые 

предложения. 

Связная речь. Правильно употребляет в самостоятельной связной речи 

разные конструкции предложений. Владеет диалогической и 

монологической формами речи. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки. 

Составляет рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения. 

Владеет простейшими навыками чтения и печатания букв, 

слогов, слов и простых ( из 2-3 слов) предложений. 

Оценка промежуточных результатов психоречевого развития осуществляется в сентябре и в 

конце учебного года. В это время учитель-логопед заполняет речевую карту психоречевого 

развития детей, мониторинг психоречевого развития. 

 

 
 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 
 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного общества; 
 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ; 
 

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

педагогических работников Организации в соответствии: 
 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 



 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 
 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 
 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
 

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

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

программы дошкольной организации; 
 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 
 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 
 

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

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной  образовательной программы, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 
 

 Система оценки качества дошкольного образования: 
 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 

Организации в пяти 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 ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества 

и государства; 
 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 
 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 



« Родные просторы» 

Диагностический инструментарий: методика Т.А. Балакшина, В.В.Егорова 

«Определение уровня социальной культуры детей дошкольного возраста через ознакомление с Владимирским 

краем» - проводиться с детьми 3–7 лет 

( октябрь-апрель) 

 

«Умные пальчики» 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится воспитателем по мере необходимости, которую 

он определяет самостоятельно: («Экспресс-анализ детской деятельности» О.А.Сафонова. - 

Конструирование) проводиться с детьми 3-7 лет (октябрь – апрель) 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель анализирует не только полученный 

результат, но также процесс конструирования и отношение детей к этому процессу. 

 

Данные диагностики раскрывают процедуру оценки индивидуального развития детей в рамках 

реализации Программ. Педагогическая диагностика детей направлена на определение эффективности 

педагогических действий и соответствия образовательных условий, созданных в образовательной 

организации, возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики позволяют оптимизировать условия развития детей, 

определить индивидуальные образовательные траектории и, при необходимости, осуществить их 

коррекцию. 

Отчёт о диагностических материалах представляется в сводных таблицах, таблицах-мониторинга, 

анализ результата и хранятся в методическом кабинете ( папка Диагностики). 



III. Содержательный раздел Программы 

 3.1 Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 
 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими 

особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативная, познавательная, речевая, 

художественно – эстетическая и физическая области развития , с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 
 

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 образовательной и парциальных программах (ЧФУ) - ОП ДО – МБДОУ 

«Детский сад № 2 п. Боголюбово». 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 
 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по 

коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 
 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими 

условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся 

с ТНР (п.10.3.3 ФАОП ДО).  Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует  принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ с (ТНР), значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

Реализация образовательной деятельности осуществляется в группах компенсирующей направленности для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

СодержаниеданногоразделаобязательнойчастиПрограммысоответствуетсодержанию раздела III. «Содержательный 

раздел» ФАОП ДО  и определяет возрастные линии образовательной деятельности МБДОУ по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического, физического развития). 
 

 3.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в  соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленные в пяти образовательных областях.  

  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (п. 32 ФАОПДО) 

  

 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 старшего дошкольного возраста, (п 

32.1.3. ФАОП ДО) 

https://disk.yandex.ru/i/iNq3cGpsdreq2g
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=9


 Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам:  игра; представления о мире людей и рукотворных 

материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

 Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

  

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с  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  обучающихся. 

 В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

 Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

  В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 

обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

 Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие  их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

 Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о родном посёлке, 

о городах России, о  столице, о государственной символике,  гимне страны. У обучающихся в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

 Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

 В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

   

 ИГРА 



 Подвижные игры. Педагогические ориентиры: 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры.  

  

 Дидактические игры. Педагогические ориентиры: 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные, дидактические игры. Учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

 Учить самостоятельно организовываться в небольшие подгруппы для игры.  

  

 Сюжетно-ролевые игры. Педагогические ориентиры: 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Обогащать и расширять социальный 

опыт детей. 

 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила. 

 Учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок и т.д. 

  

 Театрализованные игры. Педагогические ориентиры: 

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки из знакомых сказок. Развивать умение 

детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. 

  

 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ ЛЮДЕЙ И РУКОТВОРНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 Ребёнок и мир предметов: продолжать знакомить детей с признаками, свойствами предметов, их 

особенностями. Учить устанавливать связи между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. Закреплять знания детей о предметном мире по лексическим темам. 

 Ребёнок в мире живой природы: знакомство с животным миром. Учить узнавать и называть время года, 

определять и называть признаки весны, формировать первичные представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде, учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Стимулирование 

желания повторять за взрослым фразы о повадках животных и птиц, а также их голосах. Продолжать 

знакомить с растениями, беседы о значении растений в жизни человека, природы. Формирование первичных 

экологических представлений. 

 Ребёнок в окружающем мире: расширять представление о семье, родственных отношениях дедушка-

бабушка, внук-внучка., расширять представления о правилах поведения в детском саду и в обществе. 

Формировать навыки безопасного поведения на улицах города, правилах дорожного движения. Закладывать 

основы безопасного взаимодействия с природой, учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Расширять представления о своей улице, родном городе, стране. Расширять представления о 

государственных праздниках, понятие « день рождения города». Продолжать знакомить с профессиями: 

почтальон, продавец, врач, учитель, воспитатель, военный  и др.. 

  

 БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

 Формирование основ безопасности в быту, в социуме , в природе  

 Педагогические ориентиры: 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома ,в детском саду и т.д. Совершенствовать знания 

правил дорожного движения. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знания правил обращения с животными. 

  

 ТРУД 

 Педагогические ориентиры: расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении. Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Прививать 

желание выполнять трудовые поручения. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий. 

  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 

 «Родные просторы» 

  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Ее содержание представлено в разделах (блоках): 

  

 «Прогулка в прошлое и настоящее родного края (г. Владимира, Владимирской области)» 

 Дата основания, основатель города 



 Географическое положение (рельеф) 

 Климатические условия 

 Символика города Владимира (Владимирской области) 

 Национальный компонент (население) 

   

«Прогулка по интересным местам родного края (достопримечательностиг. Владимира, Владимирской 

области)» 

  

 «Прогулка в мир живой природы родного края» 

 Животный мир 

 Растительный мир 

 Красная книга 

 Полезные ископаемые Водоемы (озера, реки) 

  

 «Прогулка в мир профессий и увлечений родного края» 

 «Прогулка с интересными и знаменитыми людьми родного края (г. Владимира, Владимирской области)» 

  

 Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса приобщения детей к 

социальной культуре 

 Владимирского края. Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и целенаправленному 

тематическому планированию процесса реализации Программы. 

   

 Содержание Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

 коммуникативной, трудовой, продуктивной, познавательно - исследовательской, музыкальной, чтении. 

  

 Содержание программы «Умные пальчики» стр. – 72 – 156. 

  

  

 Образовательная область «Познавательное развитие» направлено на: 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 

исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к творческому 

преобразованию объектов познания, становление сознания; 

 формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного 

края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, 

правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических 

событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и 

народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-

математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования. 

  

  

 Образовательная область «Познавательное развитие» (п.32.2.ФАОПДО) 

 

 В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной деятельности 

с детьми являются создание условий для: 

 - развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

 - формирования познавательных действий, становления сознания; 

 - развития воображения и творческой активности; 

 - формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 - формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 - развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 



"Познавательное развитие" по следующим разделам: 

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; элементарные математические представления 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (п.32.2.3 ФАОП 

ДО). 

 

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. 

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. 

В занятия педагога-психолога включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям.  

Развивать умение видеть конструкцию объекта. 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовым и деревянным конструкторами по схеме и инструкции. 

Обращать внимание детей на разнообразие построенных в городе зданий и сооружений (малоэтажные и многоэтажные 

дома, школы, детские сады, театры, дворцы, музеи, храмы и др.).  

Закреплять и углублять знания об их архитектурных особенностях. Поощрять желание отображать эти особенности в 

конструктивной деятельности. 

Закреплять умение анализировать схему, выделять составные части постройки, определять их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить интересные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять умение создавать постройки из крупного конструктора-строителя, объединять постройки общим замыслом, 

обыгрывать их предметов,  поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. В совместной деятельности формировать умения 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить обыгрывать постройки, объединять несколько построек в один комплекс, использовать игрушки и свои поделки, 

подходящие по размеру, для обыгрывания. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ ПРИРОДНОМ МИРЕ 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательная исследовательская деятельность 

Педагогические ориентиры: 

Продолжать расширять и систематизировать знания о предметном мире. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях из которых они состоят. 

Расширять знания о семье, членах семьи, профессиях родителей, возрасте и днях рождения всех членов семьи. 

Воспитывать у детей интерес к истории России, национальную гордость, чувство причастности к великому народу. 

Формировать знания о флаге, гербе и гимне. Углублять и уточнять представления о Родине – России. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

Воспитывать у детей интерес к истории родной страны, русского народа. Углублять знания о космосе, звездах, планетах. 

Систематизировать знания детей о родном посёлке городе, их достопримечательностях. Расширять представления о 

Москве – столице России, ее достопримечательностях. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Продолжать учить соблюдать правила 

дорожного движения и техники безопасности. 

Углублять знания о Российской армии. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях времён года, явлениях природы особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 



Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Расширение и уточнение экологических знаний. 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Развитие математических представлений.  Педагогические ориентиры: 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах десяти. 

Формировать умения считать двойками, считать предметы в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин «соседние числа». 

Формировать умения увеличивать и уменьшать каждое число на1. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. Формирование умения при решении задач пользоваться 

арифметическими знаками: +, -, =. 

Закреплять умения измерять с помощью условной меры и сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине. 

Совершенствование навыка измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развитие глазомера. 

Совершенствовать навык деления целого на 2 и 4 равные части, правильно называть части целого. 

Закрепление в речи названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,  круг, овал;   

названий объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Формировать представление о многоугольнике. Формировать умения делить квадрат и круг на равные части. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Расширять представления о временных 

отношениях. 

Совершенствовать умения называть дни недели и месяцы года. Формировать умения определять время по часам. 

  

 Образовательная область «Речевое развитие» (п.32.3.ФАОП ДО) 

  

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование 

связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У детей  активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", 

"Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники 



читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

 

    Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (п.32.3.4. ФАОП ДО) 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи 

обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития  фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно 

со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и 

на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (п.32.4ФАОПДО) 

 

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. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (п.32.4.5 

ФАОП ДО) 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 



проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, 

как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни 

обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у обучающихся 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- 

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. 

Продолжатьсовершенствоватьумениепереда¬ватьврисункеобразыпредметов,объектов, персонажей сказок, литера-

турных произведений. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом 

 Развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  Совершенствовать 

композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства.  

ЛЕПКА 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение 

лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать 

умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Развивать творчество, инициативу. 

Формироватьтехническиеуменияинавыкиработысразнообразнымиматериаламидлялепки. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного искусства. 

АППЛИКАЦИЯ 

Совершенствовать навыки работы с ножницами. 

Учить преобразовывать одни фигуры в другие с помощью ножниц. 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, создавая композиции и предметы в аппликации. Развивать декоративное 



творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы аппликации, радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 

МУЗЫКА 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш , танец, песня) Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения ( вступление, заключение). Работа над дыханием. 

Формировать певческие навыки. Петь лёгким звуком в диапазоне «ре» первой октавы, до «до» второй октавы. 

Произносить отчётливо слова в песне, интонирование. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст использовать динамические оттенки. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоциональное образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве. Развивать танцевальное творчество. Учить придумывать движения к 

пляскам, танцам. Учить составлять композицию танца. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. Знакомые песни проигрывать небольшими группами или индивидуально. Упражнения на 

развитие артикуляции, мелкой и общей моторики, на развитие физиологического дыхания. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  (32.5ФАОПДО) 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

Становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. В 

сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники способствуют 

развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

  

Педагогические работники 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 старшего дошкольного возраста (п.32.5.6 ФАОП ДО) 

 

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.Вструктурекаждогозанятиявыделяютсяразминочная,основнаяирелаксационная 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.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры- экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать имиллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, 

других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а так же 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. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Ходьба, бег и упражнения в равновесии: учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп. 

Учить выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны. Формировать навыки сохранения равновесия. 

Прыжки: развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно - моторную координацию. 

Катание, бросание, ловля, метание: продолжать учить детей броскам и ловле мяча. Ползание и лазанье : учить детей 

ползать разными способами. 

Построения и перестроения: учить детей самостоятельно перестраиваться, выполнять повороты. 

Общеразвивающие упражнения: учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, 

выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению. Учить детей использовать различные исходные 

положения при выполнении общеразвивающих упражнений (сидя, стоя, лёжа и др.). 

Подготовка к спортивным играм: формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане 

игры и эстафеты. Формировать умение играть в спортивные игры, элементы спортивных игр, эстафеты (футбол). 

Подвижные игры: формировать у детей навык владения телом в пространстве. Учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои игры. 

 

 3.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми (п. 38 ФАОП ДО) 

 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 
образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 



при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

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

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

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

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер  

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 Функции участников образовательного процесса 

Учитель-логопед: 

 фронтальные коррекционно-развивающие занятия, 

 подгрупповые коррекционно-развивающие занятия, 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

 
Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 
Педагог - психолог 

 индивидуально-подгрупповые коррекционные занятия с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие психологической базы речи, развитие психических процессов, развитие 

слухового восприятия. 

 



Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

 
Специалист по ФК: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации  

  

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 
 Преемственность в планировании логопеда и воспитателя. 

 

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно- воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное   составление   перспективного   планирования   работы   на   текущий   период   во всех 

образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми 



и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя- 

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных 

материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, 

стоящие перед учителем-логопедом 
Задачи, 

стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления речевого 
негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

4.Составление педагогической ха-рактеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 



10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование   предложений   разных 
типов в речи детей  по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

14. Контроль   за   речью   детей   по   рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 
 

  15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 
картинкам, сериям картинок, пересказы на 
основе материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении. 

Приоритеты учителя-логопеда Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 
языковой анализ; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 
обогащение и активизация словаря; 



 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 
развитие 

Развивать координированность и точность 
действий. 

Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. 

Расширять знания о строении артикуляционного 
аппарата и его функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 
- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 
- режимные моменты 

Речевое 

развитие 

Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 
- автоматизация поставленных 

звуков 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях 
на группировку и классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к труду взрослых. 

- составление описательных 

рассказов 

- автоматизация поставленных 
звуков 

- дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. 

Учить различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Формировать прослеживающую функцию глаза и 
пальца. 
Развивать графо-моторные навыки. 

-дидактические игры и упражнения 

- штриховка 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 
игре.  
Развивать умение инсценировать стихи, 
разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 
Учить соблюдать технику безопасности. 
Закреплять правила поведения на улице, с 
бездомными животными, с бытовыми приборами. 
 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

- театрализованные игры; 
автоматизация поставленных звуков 

в стихах, рассказах, спонтанной 

речи 

- беседа 
- поручения 
- игры с мелкими предметами 

 



 

В течении дня 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Сотрудничество c 

семьей 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная речевая 

коррекционная работа 

воспитателя Игровые 

речевые упражнения Работа 

с речевым материалом 

Утренняя гимнастика: 

-классическая с 

выставленными 

зрительными 

ориентирами 

-игровая 

-полоса препятствий 

-Музыкально ритмическая 

-аэробика 

Подражательные 

движения для младших 

дошкольников 

 

Показ объектов 

реального и 

рукотворного мира, 

их обследование с 

использованием всех 

видов анализаторов, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

-Экспериментирование, 

- Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия по 

развитию 

зрительного 

восприятия, 

осязания, мелкой 

моторики рук, 

ориентировки в 

пространстве с 

использованием 

 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) на развитие 

осязания, мелкой 

моторики рук, 

Игры- 

экспериментирования, 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов, - 

Наблюдение, - 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), - Опыты, 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. Встречи по 

заявкам Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс Опрос, 

-Анкетирование, 

- 

Информационные 

листы, 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых, 

- Семинары, -- 

Семинары 

практикумы, 

- 

Ситуативное 

обучение, - 

Упражнения, 

-Консультации, 

 

 

 
Напоминание, 

- Объяснение, 

 - Обследование 

предметов и игрушек 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке 

природы, 

- Развивающие 

 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

- Игровые упражнения, 

Коррекционная работа 

в соответствии с 

календарно- 

тематическим планом 

- Игры 

 

- Труд в уголке 

природы, 

- Игры со строительным 

материалом, - 

Продуктивная 

деятельность - детская 

проектная деятельность 

Игровые 

 

-  Досуг, 

- Коллекционирова ние, 

- 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ,  

-        Просмотр 

видео, 

- Беседа, 

- Консультатив ные 

встречи, 



- игры, - -упражнения - Прогулки, - 

- Игра-  Игра сюжетно-  

экспериментирование,  ролевая  

- Проблемные  Подражательные  

ситуации,  движения  

- Игровые    

упражнения, -    

Рассматривание    

чертежей и схем, -    

Моделирование.    

Прогулка 
   

Подвижная игра средней и 

малой подвижности со 

зрительными ориентирами 

   

Игровые упражнения на    

развитие ориентировки в    

пространстве    

Проблемная ситуация    

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи (при 

наблюдениях за объектами 

природы) Занятия по 

физическому воспитанию на 

улице Подражательные 

Движения 

Занятие-поход 

 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку Гимнастика 

после дневного сна - 

оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий - 

корригирующие упражнения 

-классические Коррекционная 

работа по развитию осязания и 

мелкой моторики рук, 

Физкультурные упражнения на 

развитие координации 

движений Индивидуальная 

работа по коррекции речи 

Подражательные движения 

индивидуальная работа по 

развитию осязания, 

мелкой моторики рук 

 

- 
 

- 
 

 

 

 

 
дидактические, 

  

 

 
 

Домашнее 

подвижные), -  экспериментирование, - 

Тематическая  Презентации, - Уход за 

прогулка, -  животными и растениями, 

Экскурсии,  - Совместные 

- Посещение  постройки, - 

сенсорной  Совместное 

комнаты, -  конструктивное 

Проектная  творчество 

деятельность,   

- Опыты,   

- Конкурсы,   

- Труд,   

- Продуктивная   

деятельность, -   

Выставки, - Проблемно-   

поисковые ситуации, -   

Мини- музеи.   

Каникулы   



 
 

 3.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся 

  (п. 39 ФАОП ДО) 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 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 возрастных 

ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и 

важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным представителям) направлено на 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

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

семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их 

участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском  коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого 

информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 
который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 



гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 3.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

  

  Структура программы КРР, задачи, а также её содержание по основным направлениям представлены в соответствии с 

       ( п. 43 ФАОП ДО,стр.554.) 

  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом 

их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 
Задачи программы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования 

освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и 

воспитательных мероприятий; 

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

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 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 целью максимальной социальной 

адаптации ребёнка с ТНР; 

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

информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы 

и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 



заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 
совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 

деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых 

единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем 

овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы, для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

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

категории обучающихся. 

Образовательная программа, для 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 с ТНР. 
 

 3.6 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи  

 ( п.43.9.1 ФАОП ДО) 

 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; - обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего 

обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 

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

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

направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего 

речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 



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

обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

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

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить 

физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений, у обучающихся и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно - развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 
 

 3.8 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи ( п. 43.10.ФАОП ДО) 

 

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 и физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников, организации с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо- 

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", 

"Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

 Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя 

родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

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

птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 

 Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР 

адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

 

 Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - 

изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 



творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и 

без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного 

языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, 

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно- 

графических навыков. 

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

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

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

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

 

 3.8 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР ( п. 43.11.ФАОП ДО)  

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. 
 

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

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать 



обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 
 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в 

любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 

на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

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

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

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

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 
 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 
 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1 - 3- 

сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 
 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс 

согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже 

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

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

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

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, 

силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 
 

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

личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических 

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

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 



К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 
 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития 

(третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
 

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

воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 
 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, 

твердые - мягкие, сонорные. 
 

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

выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

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

слов). 
 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но 

прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

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

синонимы (смелый - храбрый). 
 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
 

 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 
 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе 

изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

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

- веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со 

стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

(читать - читатель - читательница - читающий). 
 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным 

словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений. 
 

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

творческих сюжетов. 



4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения 

поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

"предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 
 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и 

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

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетикофонематическом 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.  

  
 3.9 Содержание образовательной деятельности 

  
 Образовательный процесс строится с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного процесса 

необходимо обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. Формы работы и 

задачи развития образовательной деятельности определены для каждой возрастной группы, в соответствии 

с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с 

особыми способностями и потребностями.  

 Образовательный процесс МБДОУ включает в себя организованную коррекционно-развивающую, 

образовательно- воспитательную деятельность взрослого и детей (см. Приложение № 4), самостоятельную 

деятельность детей и образовательно-воспитательную деятельность при проведении режимных моментов ( 

см. Приложение № 5), которая предполагает развитие детей по всем направлениям и областям 

познавательного, развивающего и обучающего характера в течение дня.  

 Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно -  эстетической областям развития, 

предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  

 

Воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, 

неделю и на каждый рабочий день месяца.  

 

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

  

 Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 

руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.  

 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение режимных 

моментов, так и на всю образовательно-воспитательную деятельность, которая организуется как 

партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей), включает различные виды детской деятельности. При планировании 

работы учитывается принцип интеграции образовательных областей. 

  

 Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при организации 

детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также поддерживают познавательную 

активность детей через создание целой системы интересов, значимых для ребенка, а не через формальный 

авторитет взрослого человека. 

  

 
 3.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  (далее – РПВ)  
  

 3.10.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

 

  Цели и задачи воспитания: 
 

  



 Согласно п. 29.2.1.1. ФОП ДО, общая цель воспитания в ДОО -  личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом 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. 

  

 Согласно п. 29.2.1.2. ФОП ДО 

 Задачами воспитания в ДОО являются: 

 содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 способствование становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 создание условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

  

 Направления воспитания. (п.29.2.2. ФОП ДО) 

  

 Согласно   п. 29.2.2. ФОП ДО в   РПВ   выделены    следующие  направления воспитания:  

 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

  

 Цель ценности: (Родина и  природа) 

 Содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

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

 Содержание: 

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

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

семейных традиций. 

 Работа   по   патриотическому   воспитанию   предполагает:   формирование 

 «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 ценности: (Жизнь, милосердие, добро) 

 Формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

 индивидуально-ответственному поведению. 

 

 Содержание: 

 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 ценности: (Семья, дружба, человек и сотрудничество) 

 Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие

 дружелюбия, умения  находить общий язык с другими людьми.  



 

 Содержание: 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 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 ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка  культурного поведения.  

  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

  

 Цель ценности: (Познание) 

 Формирование ценности познания.  

   

 Содержание: 

 Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребёнка. 

 Значимым является воспитание у ребёнка 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 ценности: (Жизни и здоровья) 

 Формирование ценностного отношения детей к  здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

  

 Содержание:  

  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 ценности: (Труд) 

 Формирование ценностного отношения детей к труду,  трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

  

 Содержание: 

 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 ценности: (Культура, красота) 

 Способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

  

 Содержание: 

 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 ребёнка. Искусство делает ребёнка 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 ( п. 29.2.3. ФОП ДО) 

   

  

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. 

 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как 

целевые ориентиры 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 на этапе завершения освоения программы. 

 

  

4 Направления 

5 воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическ ое 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, 

милосерд 

ие, 

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, 

сотруднич 

ество 

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. 

Познавательн ое 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. 

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. 

 
 3.10.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ (п. 29.3 ФОП ДО) 

  

 Уклад образовательной организации (п. 29.3.1 ФОП ДО) 

 

  

 Уклад ДОУ - это ее фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 Сегодня, воспитательный процесс рассматривается нами как системный, целостный, развивающийся, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный 

характер, направленный на достижение социально - значимых результатов, призванный привести к 

преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

 Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 



Традиции помогают ребёнку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

  

 Основные характеристики уклада: 

  

 Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

  

 Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

  

 Смысл деятельности ДОУ, мы видим в создании условий для всестороннего развития детей их успешной 

позитивной социализации. 

  

 Миссия ДОУ - обеспечение прав ребенка на воспитание и образование, создание условий для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка, обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации комплекса мер оздоровительного, 

развивающего характера и усвоения детьми обязательного образовательного минимума. 

  

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических  принципах (ФГОС ДО Раздел I, пункт 

1.2.).  

 

Система отношений в ДОУ выстроена на принципах уважения, доверия, принятия ребенка таким, какой он 

есть.  

 

Считаем важными:  принцип следования нравственному примеру и воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения, т.е. защищенность интересов личности от внутренних и внешних угроз. Пример 

- как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения, принципа открытости дошкольного учреждения. 

  

 Образ ДОУ, её особенности, символика, внешний имидж 

  

 МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» – это динамично развивающееся образовательное 

учреждение, где сохраняются лучшие традиции дошкольного образования, осуществляются стремления к 

современному и инновационному будущему. Оно предоставляет комфортность среды (благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных отношений, 

целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда учреждения). 

  

 Особенность нашего ДОУ - реализация инновационной деятельности по внедрению современных 

инновационных технологий по формированию самостоятельности, инициативности для позитивной 

социализации наших воспитанников. Стремление родителей попасть именно в наш детский сад только 

подтверждает устойчивый и позитивный имидж среди других ДОО нашего посёлка. 

  

 Опытные воспитатели понимают, что уклад детского сада связан не столько с 

 «режимными моментами», сколько с воспитанием у детей инициативности и самостоятельности с 

раннего возраста. Детям необходима возможность исследовать все, что находится вокруг: почта, пожарная 

часть, магазины, парки, библиотеки, пруд. В пешей доступности - Дом Культуры, парк, детская   

музыкальная   школа,   библиотека,   образовательная   школа,   что  позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

  

 Дети нашего ДОУ являются полноправными участниками воспитательного процесса, в детском саду в 

групповых помещениях присутствует «Голос ребёнка», воспитатели организуют вместе с детьми 



 «говорящую среду», а «коридорная педагогика» помогает развиваться вне группы и есть возможность, 

для детей широкого выбора вида деятельности. 

 Коллектив ДОУ придает важное значение организации физического воспитания, укреплению и 

сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение уделяется двигательному режиму, смене 

статичных поз в режимных моментах, использованию здоровьесберегающих технологий и 

профилактических мероприятий. В ДОУ современное, новое, яркое физкультурное оборудование. 

 Подрастающее поколение должно знать и гордиться особенностями своей малой родины, родного 

посёлка, любить его и осознавать себя частицей удивительного уголка России. Осуществить это нам 

поможет включение в нашу Программу парциальной программы по региональному компоненту «Родные 

просторы» Балакшиной Т.А., посредством которой будет организована воспитательная деятельность по 

формированию духовно- нравственной культуры через разные виды деятельности в течение дня. 

Немаловажным направлением в работе ДОУ является воспитание у дошкольников основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, вопросов безопасности. 

  

 Ключевые правила ДОУ : 

  

 Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в детском 

саду, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни детского сада. 

 Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОУ 

и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

  

 Процесс проектирования уклада детского сада включает следующие шаги: 

  

№ 

п/п 
Шаг Оформление 

 
1 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Устав МБДОУ «Детский сад № 2 п. 

Боголюбово», локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых. 

 
 
 
 

 
2 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей 

предметнопространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОУ; 

праздники и мероприятия. 

 
 
 
 

 
ОП ДО и Программа воспитания 

 
 
 

 
3 

 
 
 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. Социальное 

партнерство ДОУ с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

 Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

  

 Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 



ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы 

считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая 

традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

  

 Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает  радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что 

его прихода с нетерпением ждут другие дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, 

установление в группе благоприятного микроклимата. 

  

 Утреннее приветствие всех детей группы. Перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирает детей вместе и проводит утренний круг (посредством игры, стихов с действиями), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Цель: установление 

в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности. 

  

 Встреча с интересными людьми.  Цель: расширение 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, пожелания и подарки от детей. Именинники в ответ готовят мини подарки. 

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. 

  

 В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники. Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать 

жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости  Цель: развивать 

способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции. При 

проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт 

и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, народный календарь, а также 

учитываем интересы и возможности участников образовательного процесса. 

  

 Взаимодействие детского сада и семьи. Взаимодействие детского сада и семьи это одно из главных 

направлений педагогического процесса. Существует немало форм организации совместной работы 

детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают 

атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей.  Цель: 

расширение контакта между педагогом и родителями; моделирование перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической культуры родителей.  

 

 Выставки совместного творчества детей и родителей.  Участие родителей и детей детского сада в 

делах всего дошкольного учреждения (уборка, озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии и 

походы, участие в праздниках, соревнованиях, конкурсах). Цель: развитие чувства сопричастности с 

коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

  

 Взаимодействие детского сада и общества. Цель: Отработать механизм взаимодействия с социальными 

институтами образования по вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания. 

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. Развивать 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. Посещение митинга, посвящённого 

Дню Победы, возложение венков, цветов к обелиску погибшим солдатам. 

 Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 

воспитании детей. Традиция- то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

 Однако каждая традиция должна решать определенные образовательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

 В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. 

 Каждая традиция проверена временем.  

  

 Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду. 



 

Традиционные праздники Участники Сроки 

1. День знаний 
2. Целевые прогулки по окрестностям 

поселка 

3. Наша группа и наш детский сад 

Ср, ст., подгот. гр. 

Старшие, подготовительные гр. 

Все возрастные группы 

1 сентября 

Сентябрь 

Сентябрь 

1. День пожилого человека 
 

2. «Осенины», «Что нам осень 

принесла» 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

Все возрастные группы 

1 октября 

Октябрь 

1. День народного единства 
2. День Матери 

Старшие, подготовительные гр. 

Все возрастные группы 

4 ноября 
29 ноября 

 

3. Месячник по дорожному движению 

«Зеленый огонек» 

Старшие, подготовительные гр. Ноябрь 

1. Новогодняя карусель Все возрастные группы Декабрь 

1. День защитника Отечества 2 мл., ср., ст., подгот. гр. 20 – 27 февраля 

1. Праздник мам Все возрастные группы 4 – 7 марта 

1. День смеха 
 

2. День космонавтики 

 

3.  «Будь здоров» всемирный день 

здоровья 

 

4. Районные спортивные соревнования 

«Малышок» 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 
 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 
 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

 

 

Старшие, подготовительные гр. 

Апрель 

12 апреля 

Апрель 

7 апреля 
 

Апрель 

1. День Победы 
 

2. Выпускные вечера 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

Подготовительная группа 

9 мая 

Май 

1. День Защиты детей. 
 

2. День России 

 

3. Праздник «Русской березки» 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 
 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 
 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

1 июня 
12 июня 

Июнь 

1. День семьи, любви и верности 
 

2 . «День Нептуна» - праздник на воде 

Все возрастные группы 
 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

8 июля 
 

20 июля 

1. «День рождения поселка» 

2. День Российского флага 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 
 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

17 августа 
 

22 августа 



1. «День рождения детей» 
 

2. Широкая Масленица 
 

3. Светлый праздник Пасхи 

Все возрастные группы 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

2 мл., ср., ст., подгот. гр. 

В течение года 
 

По православному 

календарю 

  

  

 Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

  

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОУ и включает: 

 - оформление помещений; 

 - оборудование; 

 - игрушки.  

 ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

  

 Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности) 

  

 Региональный компонент во Владимирской области определен Государственной программой 

Владимирской области "Патриотическое воспитание граждан Владимирской области" (2021) и 

программой развития воспитания в системе образования Владимирской области "Край Владимирский - 

колыбель России" разработанной ГАОУ ДПО Владимирской области "Владимирский институт 

образования имени Л.И.Новиковой" 

 Таким образом, содержанием регионального компонента во Владимирской области в сфере образования 

является нравственно- патриотическое воспитание. 

 Нравственно - патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей 

формирования личности. Государственная программа Владимирской области "Патриотическое воспитание 

граждан Владимирской области" (2021) ориентирована на все социальные слои и возрастные группы 

граждан России и определяет основные пути развития системы патриотического и нравственного 

воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее 

реализации.  В Государственной программе Владимирской области "Патриотическое воспитание 

граждан Владимирской области" (2021) дано определение: 

 Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

  

 В Государственной программе Владимирской области "Патриотическое воспитание граждан 

Владимирской области" (2021) четко выделены четыре направления патриотического воспитания: 

 - военно-патриотическое воспитание; 

 - гражданское воспитание; 

 - духовно-нравственное воспитание; 

 - историко-краеведческое воспитание.  

 Реализация программы патриотического воспитания в детском саду позволяет формировать у 

дошкольников основы патриотизма во всех выше перечисленных направлениях. 

  

  

 Воспитывающая среда ДОУ (п. 29.3.2 ФОП ДО): 

  

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда 

включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия 

детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

 Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

  



 Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых 

качеств насыщая ее ценностями и смыслами; 

  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания. Формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

  

 «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

деятельности (в особенности – игровой), позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

  

 Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

  

 Общности ДОУ (п. 29.3.3. ФОП ДО): 

   

  

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

  

 Профессиональная общность: 

 это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского сада. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

  

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 воздействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

  

 Профессионально-родительская общность:  

 

 включает сотрудников детского сада и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

  

 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

  

 Детско-взрослая общность:  субъект воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

  

 Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 



 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом 

случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

  

 Детская общность:  

 

 Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

 Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

   

  

 рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

  

  

 Задачи воспитания в образовательных областях (п. 29.3.4. ФОП ДО): 

  

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 

  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, 

духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

  

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 

  

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями 

воспитания; 

  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

  

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 

  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям  «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь»,

 «Милосердие»,  «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

  

 Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

  

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

  

 - воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

  - воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России;  



  - содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

  

 - воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

  

 - создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

  

 - поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

  

 - формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда 

других людей. 

  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям  «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: 

  

 - воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

  

 - приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 

  

 - воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

  

 - воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

  

 - воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено

 на приобщение детей к ценностям  «Культура»,  «Красота», что предполагает: 

   

 

 - владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

  

 - 

говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

  

 Решение задач воспитания  в рамках образовательной  области  «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает: 

  

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

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

  

 - приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

  

 - становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

  

 - формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми; 

  

 - создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с 



учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 

  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области  «Физическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям  «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

  

 - формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

  

 - становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным  играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и 

правилами; 

  

 - воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

  

 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

  

 Работа с родителями (законными представителями)(п. 29.3.5.1. ФОП ДО): 

  

  

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 ДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее гармоническое развитие и воспитание 

детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием. 

 Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное 

отношение большинства родителей (законных представителей) к своим родительским обязанностям. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и 

дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются 

важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

 Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных 

жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в 

совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных 

профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 

(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него 

образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

 Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирования у 

детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.  

 Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстоятельств 

жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности 

родителей (законных представителей). 

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная   роль принадлежит 

дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с 

детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и 

семье. 

 Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются конкретные 

педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его 

воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях воспитания 

детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические возможности, какими 

способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. 

п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к 

детям, с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания.  

 Таких как: труд детей;  совместной деятельности со взрослыми;  ознакомления с природой и явлениями 



общественной жизни. 

 

 Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения родителей. 

 Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей: состав семьи,  условия жизни, 

образование родителей,  уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. 

 Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в 

обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

 Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его родителей 

(законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем хороших семейных 

взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития  ребенка. В корне неправильное 

мнение, что воспитание детей — исключительно материнская обязанность. 

 Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении 

необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача ДОУ. 

 С участием отцов в ДОУ проводятся: 

 - конкурсы поделок; 

 - спортивные развлечения. 

 Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, изготовлению 

полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. 

 Многие семьи ДОУ состоят из двух поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). 

Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к 

взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько 

поколений. Знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь 

пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь 

знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) воспитанников 

на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого 

соответствующие жизненные ситуации. 

 Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) 

воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается один 

ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для родителей объективную 

трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и 

специалистам ДОУ необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения 

заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей 

помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного 

коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда 

необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться 

систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в ДОУ. 

 Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо: 

 систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, 

индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) воспитанников и другими членами 

их семей, направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, 

взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей. 

   

  

 Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине стремления 

каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения 

допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные представители) придают значение 

содержательному общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. 

Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, 

предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все 

его потребности. 

 Но важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. 

Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители 

(законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к 

своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как 

между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, 

об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда перед ребенком 

раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве 

такого содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми вырастает 

взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается 

его нравственный опыт. 



 Педагоги ДОУ разъясняют родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с 

детьми, рекомендуют игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

 - систематически организовывать с воспитанниками ДОУ и их родителями (законными представителями) 

мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда. 

 Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка 

в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое 

благотворное влияние на детей: 

 - бытовой труд 

 - труд в природе 

 - совместное изготовление игрушек и различных поделок 

 - труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

 - благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему территории 

 - починка игрушек 

 - изготовление пособий 

 - изготовление кормушек для птиц 

 - сбор семян осенью 

 - посев травы и высадка цветов весной и другое 

   

  

 Предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных 

праздников (День семьи,  День матери, День отца,  День пожилого человека,  Дни рождения членов семьи, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, Юбилей 

детского сада и др.), участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в 

целом (День Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России). 

 Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для воспитания 

ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для 

многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) 

воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим играм, которые 

можно проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить 

кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

 В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, воздействия 

на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы: 

  

 - Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для выяснения 

особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере 

ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, 

поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в 

какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание 

консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде ДОУ и в групповых 

уголках. 

  

 - Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и 

заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей 

(законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не 

должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) 

ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если 

возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его 

родителями  (законными представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что 

предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует 

изменить. 

  

 - Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных 

вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

  

 - Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами 



воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от 

тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за 

поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 

представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование 

представителей родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских 

собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни детей в 

детском саду и дома, прослушивания 

 рассказов детей. 

  

 - Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, 

игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников 

работу ДОУ методы обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в 

детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на характер 

взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

  

 - Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ, на странице в социальной сети 

Интернет «ВКонтакте» и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

право устанавливающие документы и распорядительные акты ДОУ.  Наглядная информация для 

родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание 

детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных 

традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 

 

  

 Работа с родителями детей старшего и предшкольного возраста. 

  

 Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей (законных 

представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию детей, а игра и труд 

отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. 

Такое суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом 

родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного развития 

воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по- прежнему большое значение имеют 

игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на 

предыдущей возрастной ступени. 

 Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде 

формировать у детей организованность,  ответственность, аккуратность. Но для этого нужно усложнить 

труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, 

стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого 

возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, 

винегрет. 

 Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного возраста является 

его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

 Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о том, что они 

любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких 

конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 

 Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные представления 

детей. В играх находят отражения представления о труде людей, общественных явлениях. Родители 

(законные представители) должны проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять 

взаимоотношения между участниками игры. 

 Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообразительности: 

настольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр требуют 

участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые 

члены семьи. 

 В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники делают 

для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, у которых 



есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные представители) привлекают к уходу за 

малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине 

взрослых складываются неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют 

больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет 

рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их 

причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего 

ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других 

малышей. 

 Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их совместных играх, 

занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или сестре, педагог должен провести 

с его родителями (законными представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, 

создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

 Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в уборке 

квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при  этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают 

за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, 

подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. Знакомство детей 

с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, должно продолжаться в семье. 

Этому вопросу может быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных 

представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

окружающим миром в основной образовательной программе ДОУ, порекомендует художественную 

литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности 

взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

 Занятие, на котором воспитанники расскажут о труде своих родителей, можно записать на диктофон, а 

затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих 

родителей, эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, 

воспитывают у него уважение к труду. 

 Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, что 

способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что 

следует показать старшим дошкольникам в городе Владимире и Владимирской области. 

 Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, педагоги 

должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что необходимо 

приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять 

работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может быть 

показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания 

детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли 

гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в 

театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в 

соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, 

пассажира транспорта, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям 

(законным представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, 

правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для 

своих детей. 

 Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей действительностью. 

Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные 

альбомы, сделать книжки - малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему:   «Улица, на 

которой я живу», «Москва — главный город России»,  «Мой   город   Владимир»   «Памятники   войны»,   

«Исторические   места»,  «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми 

музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении 

дети будут рассказывать потом на занятии, рисовать. 

 Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к общественным 

явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на 

вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях 

родного города, о знаменитых людях п.Боголюбово, Суздальского района, г.Владимира и Владимирской 

области, помогут: консультации, демонстрация соответствующих материалов на информационных 

стендах, организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать 

детям дома. 

 На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги подводят итоги 

проделанной работы, знакомят родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей 

программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы 

воспитанники ДОУ . 

 И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы,(возможно 



анкетирование , опрос), отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

  

 События образовательной организации(п. 29.3.5.2. ФОП ДО): 

  

 Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 Творческие детско-взрослые проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений в детском саду. Традиционные события, оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. Одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий – совместные игры. Педагогами детского 

сада применяются различные виды игр: сюжетно- ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры- драматизации, квест - игры. По тематике многих мероприятий проводятся  выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Конкурсы, викторины – имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. Праздники способствуют нравственному 

воспитанию и развитию социально- коммуникативных навыков. 

  

 Примерные проекты воспитательной направленности в ДОУ: 

  

 « Моя семья», « Наш любимый детский сад», « Мой питомец», « Что мы родиной зовём, дом в котором, 

мы живём!», « Мы помним , мы гордимся», « Улицы нашего посёлка», « Профессии моих родителей», « Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу» и др. 

 

 ПРАЗДНИКИ: 

 

 Старший 

возраст (от 5 – 

6 лет) 

 Предшкольный 

возраст 

 (от 6 – 7лет) 

 Новый год  Новый год 

 23февраля  23февраля 

 8 марта  8 марта 

 12 апреля 

(день 

космонавтики) 

 12 апреля (день 

космонавтики) 

 9 мая (день 

 Победы) 

 9 мая (день 

 Победы) 

  

 

 Народные праздники «Осенние посиделки», Рождественские колядки, Масленица, Пасха, Троица , « 

Яблочный спас» - проводятся в виде развлечений 

 Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: Концерт; ‹ Квест; Проект; Образовательное 

событие; Соревнования; Выставка; ‹ Спектакль; Викторина; ‹ Фестиваль; Ярмарка; Чаепитие и т.д. 

  

 Ритмы жизни: 

  

 «Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости  или предположить, что интересного будет сегодня, 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

  

 Задачи педагога: 



 Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

  

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны или полезны для них - 

(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 

  

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы , (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию не 

директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

  

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности 

для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

  

 Прогулка в детском саду являются важнейшей составляющей образовательного и воспитательного 

процесса, так как способствуют расширению представлений детей об окружающем мире (природе, 

деятельности и взаимоотношениях людей), а также обогащают их внутренний мир. Прогулка является 

одним из важнейших компонентов дневного режима в детском саду. Чаще всего для детей организуются 

утренние и вечерние прогулки, продолжительность каждой от часа до двух. 

 Деятельность детей на прогулке должна быть разнообразной. Для каждой прогулки составлен четкий 

план, в котором намечены цель, задачи, этапы реализации. Включен в прогулку такой воспитательный 

элемент, как  наблюдение. Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного, ответственного 

отношения к природе, необходимо с самого раннего возраста целенаправленно развивать в детях 

наблюдательность, ответственность за состояние окружающей среды и природы в целом. Именно в это 

время в ребенке закладываются позитивные чувства по отношению к природе и природным явлениям, ему 

открывается удивительное многообразие растительного и животного мира, детьми впервые осознается 

роль природы в жизни человека, переживаются нравственно-эстетические чувства, побуждающие их 

заботится обо всем, что нас окружает. 

 Обязательно включается в прогулку труд, как элемент развития детской личности. Организуются мини-

субботник, уборка дорожек от листвы или организуется полив клумб с цветами, используя для этого 

маленькие игрушечные лейки. Такой подход способствует формированию положительного отношения к 

такому виду деятельности, как труд. На прогулке играх на свежем воздухе занимают большую часть 

времени. Ведь игра для дошкольника - основной вид деятельности. Игры соответствуют возрасту детей, 

безопасные, а так же интересные и разнообразные. Кроме этого каждая игра несет в себе определенные 

воспитательные цели. 

  

 «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

  

 Задачи педагога: 

  

 Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

  

 Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 



реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  Развивающий диалог: предложить 

для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

  

 Режимные моменты 

  

 Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные 

моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать 

как отправную точку в своей активности. 

 Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д. 

  

 Утренний прием детей. 

 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз 

показывать ему, что ему рады, как его любят, называют по имени, приобнимут, погладят; при 

необходимости подскажут ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорят с ребенком, расспросят его что делал дома, где гулял и т. д. 

  

 Задачи педагога: 

  

 встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком , 

пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка).  

 

  

 Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. 

  

 Задачи педагога: провести зарядку весело и интересно, способствовать сплочению детского сообщества. 

  

 Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

 Задачи педагога: 

 позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать 

им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др., объявить дежурных на утреннем круге. 

  

 давать дежурным посильное задание, чтобы они знали ли свои обязанности, и чтобы могли успешно с 

ними справиться. 

  

 -формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его 

хорошо. 

  

 -способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

  

 -использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.). 



  

 Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 

  

 Задачи педагога: 

 учить детей быстро и правильно мыть руки, приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний), обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук — это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

  

 Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали 

правило: поел — поблагодари и иди играть. 

  

 Задачи педагога: 

  

 создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

 поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

  

 воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

  

 -обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд 

  

 -использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие 

речи и т. д.) 

 

 Свободная игра 

 Роль игры в воспитании состоит в том, что именно в играх дети раскрывают свои положительные и 

отрицательные качества и воспитатель получает полную возможность влиять должным образом на всех 

вместе и на каждого в отдельности. 

 Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, 

считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, 

выполнять требования дисциплины. 

 При планировании работы на учебный год воспитатели ставят перед собой цели и задачи, посредством 

которых они будут развивать творческие способности учащихся, физические возможности детей, помогать 

создавать дружный детский коллектив, т. е. максимально использовать роль игры в воспитании. Игровые 

технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач.  
  

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях(п. 29.3.5.2.3. ФОП ДО): 

  
 Совместная деятельность в образовательных ситуациях, является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение 

конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

  

 Основные виды организации совместной деятельности: 

  

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

  

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного 

опыта; 

  

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

  

 -разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсценировки; 

  



 -рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

  

 -организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное), 

  

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

  

 -посещение спектаклей, выставок; 

  

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

  

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

  

 Организация предметно - пространственной среды (п. 29.3.6. ФОП ДО): 

   

  
 Реализация воспитательного потенциала предметно - пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

  

  

  

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОО; 

  

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

  

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

  

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

  

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; 

  

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; 

  

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

  

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального российского народа. 

  

 Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС учитывается ориентировка на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

   

  

 Социальное партнерство (п. 29.3.7. ФОП ДО) 

  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 



  

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 

направленности; 

  

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

  

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он 

также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной основе Программы 

воспитания. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

  

 Взаимодействие с социальными структурами 

 

 
 Учреждение  Формирование ценностей 

 при решении задач, в 

совместной работе 

 Формы сотрудничества, в том 

числе в дистанционном формате 

  

  

 Боголюбовская 

поселковая 

библиотека 

  

  

 Приобщение детей к 

ценностям культуры 

  

 Сотрудники библиотеки 

проводят совместные 

мероприятия с детьми в форме 

интерактивных занятий с 

просмотром театральных 

постановок, сказок, 

 мультфильмов 

  

 МБОУ 

 «Боголюбовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

чемпионки мира 

по шахматам 

Е.И.Быковой» 

  

 Осуществление 

педагогической 

пропаганды среди 

родителей, широкой 

общественности по 

разъяснению целей 

воспитания, развития и 

подготовки детей к школе 

(ценность знания) 

  

 Знакомство с образовательной 

деятельностью, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

развлечения 

   Приобщение детей к    

   ценностям культуры   

   создание благоприятных   

   условий и микроклимата 

для 

  

   музыкального развития 

детей 

 

   дошколного возраста, Знакомство детей и родителей с 

   воспитания образованного  работой детской школы 

   слушателя и 

формирования 

 искусств. 

   эстетического вкуса у всех  Проводить просветительскую 

   участников 

образовательного 

 деятельность с участием 

 МБУ  процесса.  учащихся и преподавателей 

 дополнительного  - Культурно  музыкальной школы для 

 образования  просветительская  воспитанников ДОУ 

 «Детская  деятельность среди  Знакомить с музыкальными 

 музыкальная  родителей (законных  произведениями, творчеством 



школа 

 им.И 

.И.Лукашова" 

 представителей) детей и  композиторов, новыми 

 п.Боголюбово»  педагогов о классической 

и 

 музыкальными понятиями, а 

так 

   народной музыке.  же воспитывать доброту, 

   - Организация внеурочной  чуткость, терпение и 

   деятельности, досугов  доброжелательное отношение 

к 

   учащихся музыкальной  сверстникам. 

   школы и воспитанников 

ДОУ 

  

   с целью их духовно-   

   нравственного развития,   

   создания условий для   

   гармоничного развития,   

   социализации личности.   

 ДК п. Боголюбо    организует и проводит 

   

   -  пропаганда и 

поддержка музыкальной 

культуры; укрепления 

позиций и повышения 

авторитета 

 музыкального и 

театрального искусства. 

 мероприятия на высоком 

профессиональном уровне; 

 своевременно информирует о 

мероприятиях, проводимых в 

 ДК. 

 Проводит мероприятия (либо 

выделяет места в зрительном 

зале) на бесплатной основе для 

воспитанников и педагогов 

ДОУ 

 на концерты, театральные 

постановки, просмотр 

 мльтфильмов в ДК. 

  
 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

  

Организационный  раздел Программы воспитания (п. 29.4. ФОП ДО) 

 

Кадровое обеспечение (п. 29.4.1. ФОП ДО) 

 
Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом       детского сада, в состав 

которого входят: 

административные работники - 2 человека; воспитатели – 8 человек; учитель – логопед 1 

человек;  педагог – психолог  1 человек; музыкальные руководители – 2 человека; инструктор 

по физкультуре – 1 человек; младшие воспитатели – 6 человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Специалист 
Основные области 

деятельности специалистов 

Основные направления 

совместной работы 

 

 

 

 

 

Заведующий 

управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОО; 

создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности в ДООза 

учебный год; планирует 

воспитательную 

деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план 

воспитательной работы на учебный 

год;  

регулирует воспитательную 

деятельность в ДОО; 

контролирует исполнение 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том 

числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в 

ДОО).  

 

 

Старший 

воспитатель 

Организует воспитательную деятельность в 

ДОО; разрабатывает необходимые для 

организации воспитательной деятельности в 

ДОО нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и 

программы воспитательной работы и др.); 

анализирует возможности имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности; планирует работу 

воспитательной деятельности; организует 

практическую работу в ДОО в соответствии 

скалендарным планом воспитательной 

работы; проводит мониторинг состояния 

воспитательной деятельности в ДОО 

совместно с Педагогическим советом; 

организует повышение квалификации 

профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их 

психолого- педагогической и 

управленческой компетентностей; 

–проводит анализ и контроль 

воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

формирует мотивацию педагогов к 

участию в разработке иреализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

информирует о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

организует воспитательную деятельность в 

ДОО; разрабатывает необходимые для 

организации воспитательной деятельности в 

ДОО нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и 

программы воспитательной работы и др.); 

анализирует возможности имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности; планирует работу 

воспитательной деятельности; организует 

практическую работу в ДОО в соответствии 

скалендарным планом воспитательной 

работы; проводит мониторинг состояния 

воспитательной деятельности в ДОО 

совместно с Педагогическим советом; 

организует повышение квалификации 

профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их 

психолого- педагогической и 

управленческой компетентностей; 

–проводит анализ и контроль 

воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

формирует мотивацию педагогов к 

участию в разработке иреализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

информирует о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

наполняет сайт ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; участвует в 

организационно- координационной работе 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; организует 

участие обучающихся в конкурсах 

различного уровня; оказывает 

организационно- 

методическое сопровождение  

 

Учитель - 

логопед 
 

Логопедическая    диагностика, 

коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по 

использованию логопедических приемов в 

работе с ребёнком; педагогическая 

диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение ин

дивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных (групповых) занятий с 

детьми по  коррекции речи. 

 

 



 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Психологическая  диагностика, 

психологическое консультирование, 

разработка и   оформление 

рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с учётом 

данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми по развитию 

высших   психических 

функций; работа с детьми, 

имеющими  отклонения в 

поведении;    коррекция 

агрессивности; профилактическая 

работа по 

развитию эмоций 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Определение уровня развития разных видов 

деятельности ребёнка, 

особенностей  коммуникативной  

активности и культуры, уровня 

сформированности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания 

согласно возрастному   этапу, реализация 

рекомендаций логопеда, 

психолога,  организация режима 

развивающих и коррекционных игр, 

обеспечение индивидуальных и 

групповых занятий. 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; 

Логопедизация всей 

жизнедеятельности детей в группе; 

создание предметно- развивающей 

среды в группе с учетом 

особенностей детей; 

взаимодействие со всеми 

участниками коррекционно- 

развивающего процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ 

музыкального воспитания с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога, представление для 

психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонематического 

слуха, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: 

интонации,  ритмико- 

мелодической стороны; 

формирование правильного 

речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста; 

обогащение словаря дошкольников 

с ТНР по разработанным учителем- 

логопедом лексическим темам; 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Реализация используемых программ с целью 

коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в макро- и микро 

пространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми, 

имеющими соматическую слабость, 

Замедленное развитие локомоторных 

функций, отставание в развитие 

двигательной сферы, снижение ловкости и 

скорости выполнения упражнений с учётом 

рекомендаций педагога-психолога. 

Закрепление лексико- 

Грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности 

звуков путем специально 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической 

темы; развитие физиологического 

и речевого дыхания; развитие 

общей и мелкой моторики; 

координация речи  с движением 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования (ГПС, семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации); 

 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, воспитания и охраны 



здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

 

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, «Школа 

молодого педагога» по повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество).  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

Нормативно-методическое обеспечение(п. 29.4.2. ФОП ДО) 

 

Для реализации РПВ в ДОО используется практическое руководство  «Воспитателю о 

воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе институт воспитания 

.рф. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей (п. 29.4.3. ФОП ДО) 

 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. Создаются 

особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо от его 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных,   национальных, 

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Программа воспитания 

предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с 

особыми категориями детей: 

 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её 

реализации, ограниченный объемличного опыта детей особых категорий; 

 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными 

потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их 

позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о 

физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые 

правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями.



 

  

IV. Организационный раздел Программы 

 
 Обязательная часть 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 
 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, 

ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 
 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование 

ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 
 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 
 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 
 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и  детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 
 

Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР смотри Приложение № 2 АОП ДО 

Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР (заикание) смотри Приложение № 3 АОП ДО 

 Организация развивающей предметно - пространственной среды. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Организации должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанная в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
 



В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 
 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 
 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 
 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками 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 обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 
 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 
 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 
 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в 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 миру искусства; 
 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных 

нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 
 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

Для реализации АОП имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом- 
психологом. 

 
 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий. 
 

 Кадровые условия 
 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в 

профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный 

№ 46612).  

В  МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» реализацию АОП ДО детей с ТНР осуществляют: 

- учитель-логопед, 

- воспитатели, 

- педагог-психолог, 

- музыкальный руководитель, 
- инструктор по физической культуре, 

Имеющие профессиональное педагогическое образование по соответствующему занимаемой должности 

направлению подготовки, а также прошедшие повышение квалификации в области инклюзивного образования. 
 

В целях эффективной реализации АОП ДО детей с ТНР в ДОО созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 
 

Учреждение самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную 

поддержку педагогических работников по вопросам образования детей с тяжелыми нарушениями речи, в том числе 

реализации программам дополнительного образования. Учреждение осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации АОП ДО детей с ТНР. 
 

 Финансовое обеспечение 
 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, 
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слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 

7598; 2022, № 29, ст. 5262). 
 

 Материально-технические условия 

МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи. 

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• к оборудованию и содержанию территории, 

• к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• к естественному и искусственному освещению помещений, 

• к отоплению и вентиляции, 

• к водоснабжению и канализации, 

• к организации питания, 

• к медицинскому обеспечению, 

• к приему детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

• к организации режима дня, 

• к организации физического воспитания, 

• к личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

1) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 
Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной организации образовательного 

процесса и успешного освоения воспитанниками программных задач включают: 

- материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых комнат и их количество, 

дополнительных помещений для оказания образовательных услуг, наличие прогулочных участков,  

физкультурной площадки и пр. площадей, для реализации АОП имеются: отдельные кабинеты для 

занятий с учителем-логопедом, педагогом – психологом, которые используются для решения 

программных задач) 

- обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-методических комплектов (далее УМК), 

необходимых для реализации программы) 

- перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая физкультурное оборудование 

и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности). 

 

Методическое обеспечение 

 

Материалы для коррекции мимики, речевого дыхания артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 

 

1 

Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастик 

2 Подборка картинок для артикуляционной гимнастики. 

3 Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 
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4 Папка с картинками для проведения артикуляционной гимнастики. 

5 Папка с физминутками. 

 
 

6 

Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий 

по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, мимики, речевого дыхания 

и голоса, дикции по лексическим темам. 

7 Папка с считалками для артикуляционных упражнений. 

8 Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций. 

 

9 
Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, султанчики, свистульки, 
воздушные шары, пузырьки и др. 

10 Настольные игры для автоматизации звуков 

11 Подборки картинок на гласные звуки. 

12 Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

 
 

Пособия для развития мелкой моторики 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 

1 Пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 

2 Пособия для шнурования 

 

3 
Картинки с изображением упражнений пальчиковой 
гимнастики. 

4 Пластилин. 

5 Цветные карандаши и краски. 

6 Трафареты. 

7 Картинки для раскрашивания и штрихования. 

8 Материалы для самомассажа пальцев рук. 

9 Мозаики. 

 Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия 

(дифференциации фонем) 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 

 

1 
Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, губные 
гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие игрушки. 

2 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

3 Подборки игр на дифференциацию звуков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 

№ п/п Наименование 

1 Карточки с предметными картинками на разные лексические темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Зима. 

Новый год. 

Город. 

Транспорт. 

Весна. 

Профессии. 

Цветы. 

Рыбы. 

Дом. 

Мебель. 

Школа. 

Животные Севера и жарких стран. 

Овощи. 

Фрукты. 

Осень. 

Деревья. 

Ягоды. 

Одежда. 

Обувь. 

Посуда. 

Продукты питания. 

Дикие и домашние животные. 

Зимующие, перелётные и домашние птицы. 

Насекомые. 

Грибы. 

Игрушки. 

3 Кукла. 

4 Игрушки. 

 

 

 

 

 
5 

Д.И 

«Предлоги». 

«Логопедические игры». 

«Числительные». 

«Слова-действия». 

«Антонимы. Единственное и множественное число». 



 «Словосочетание». 

«Предложение». 

«Текст». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Папки на лексические темы: 
«Игрушки. Дети». 

«Транспорт». 

«Растения. Грибы. Цветы». 

Профессии». 

«Овощи». 

«Фрукты». 

«Времена года. Весна. Лето». 

«Времена года. Осень. Зима». 

«Части тела». 

«Инструменты». 

«Одежда. Обувь». 

«Мебель. Бытовые приборы. Дом». 

«Посуда. Продукты». 

«Насекомые». 

«Птицы». 

«Дикие животные». 

«Домашние животные». 

«Цвет». 
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Лото: 

«Лесная поляна». 

«Зоопарк». 

 

Программно-методическое обеспечение логопедической коррекционно-развивающей работы с 

детьми (учебно-методический комплект) 

 

Название программ (методических разработок) 

Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, А.В.Лагутина. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 (2 книги) 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – 2-е издание. – М.: Дрофа, 2010 

Н.В..Нищева. Тетради для средней, старшей, подготовительной к школе групп детского 

сада. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб. : 

ООО «ИЗЛАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 



З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб. : 

ООО «ИЗЛАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. – 2-е изд. _ М, : ГНОМ, 2014. (3 книги) 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Автоматизация звуков у детей: дидактический материал 

для логопедов. – М. ГНОМ, 2006. 

Е.В.Новикова. Логопедическая азбука в 2-х книгах. – М, : ГНОМ. , 2001. 

М.И.Лозбякова. Учимся правильно и чётко говорить., Пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. – М,- Вентана – Граф, 2003. 

Л.А.Комарова Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Издательство ГНОМ, 2015 

Л.А.Комарова Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Издательство ГНОМ, 2015 

Л.Н.Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР. Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. – М. Мозайка-Синтез, 2007 (2 книги) 

Е.В,Парфёнова. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

Т.А.Ткаченко. Логопедическая энциклопедия. – М. : ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. 

О.С.Яцель. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительных группах. – М. : Издательство ГНОМ и Д». 2007. 

С.В.Бурдина. Тетрадь с заданиями по развитию речи. (в 2-х частях) 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 2014. 

Н.Э.Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 1-4. М. ГНОМ, 2017 

Е.М.Косинова. Пишем вместе с логопедом. М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 2017. 

http://www.ozon.ru/person/329785/
http://www.ozon.ru/person/329785/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/115397/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/115397/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/115397/


Адрес сайта 

http://mersibo.ru/specialist 

 

http://logoportal.ru/logokubrechevoy- kub/.html 

http://logopedia.by/?p=38 

http://www.logoped.ru/igry.htm 

 

http://logopedy.ru/portal/logopeduseful/logopednaglyadnost/logoped- 

pic.html http://www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html 

http://defectolog.ru/articles/20/25/?theme=56 

http://www.logolife.ru/tvorcheskayamasterskaya- logopeda/video- 

dlyalogopedicheskixzanyatij/logopedicheskayaraspevkalisa.html#more- 4551 

http://www.logopedgame.ru/ http://www.logozavr.ru/1333/ 

http://www.teremoc.ru/game/obuchalki.htm http://www.igraemsa.ru/igry- 

dljadetej/ poznavatelnye-igry 

http://www.logolife.ru/tvorcheskayamasterskaya- 

logopeda/kompyuternyeprogrammy- dlya-logopedicheskixzanyatij/ 

avtomatizaciya-zvuka-llogopedicheskayaigra.html 

 
Развитие 

фонематического слуха. 

Развитие связной речи. 

Развитие 

грамматического строя 

речи. 

 

Комплекс дыхательных 

упражнений. Игры для 

развития 

фонематического 

восприятия. 

Развитие связной речи. 

 
Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие 

ритмических 

способностей. Развитие 

просодическойстороны речи. 

Развитие зрительного 

внимания. Грамота. 

Зрительный образбуквы. 

Развитие зрительного внимания, 

памяти.Обогащение словаря. 

 

Автоматизациязвуков. 

http://mersibo.ru/specialist
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http://www.logolife.ru/tvorcheskayamasterskaya-
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http://www.logopedgame.ru/
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki.htm
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki.htm
http://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/
http://www.logolife.ru/tvorcheskayamasterskaya-


Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так как 

коррекционная группа формируется на основе проведённой диагностики и по заявкам педагогов 

групп. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы 

учебного плана. Парциальные программы, используемые в работе с детьми педагогом-психологом 

 

Направле- Название программ Ключевые положения Дидактическое 

обеспечение 

ния развития 

(стандарт) 

(методических разработок) программ (методических 

разработок) 

Социально- 

коммуникат ивное 

развитие 

М.Ю.Стожарова 
«Формирование 

психологического 

здор 

овья дошкольников» 

обучение положительному 
взаимоотношению и 
принятию  других 
людей; обучение 
рефлексивным умениям и 

формирование 
потребности в 

Фонотека, 
сюжетные и 
предметные 
картинки, детская 
художественная 

литература, 
игрушки, средства 
ИЗО 

саморазвитии 
 

деятельности 

Е.А.Алябьева 

«Коррекционноразвивающ 

ие занятия для детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Социальная адаптация 

воспитанников и развитие 

эмоциональноличностной 

сферы. 

Детская 
художественная 
литература, 
игрушки, 
сюжетные 
картинки, 

пиктограммы 

Познаватель ное 

развитие 

М.Р.Григорьева 

«Путешествие по волшебной 

Стране 

знан 

ий» 

«Интеллектуальноразвивающ 

ие занятия со 

старшими дошкольниками» 

Обеспечение 

интеллектуального 

развития ребенка 

и подготовка к 

успешному школьному 

обучению 

Демонстрационный и 
раздаточный 
материал, 

игрушки 

 Юлия Соколова 

«Логика» 

Пособие для разв 

логического мышления 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал 

Эмоционально- 

волевое развитие 

Занятия по развитию 

эмоциональной и 

познавательной  сферы 

средствами песочной 

терапии для детей 3-7 лет. 

Авт. Сост. М.А. 

Федосеева 

Снятие 

Психо-эмоционального 

напряжения,снижение 

импульсивности, тревоги и 

агрессивности 

Водонепроницаемый 

деревянный ящик 

(песочница), 

Коллекция игрушек, 

музыкальные записи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально- 

волевое развитие 

Сиротюк А.Л. Синдром 
дефицита внимания с 
гиперактивностью. 

Диагностика, коррекция и 

практические 

рекомендации родителям и 

педагогам. 

Диагностика и 

коррекция СДВГ 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал 

Кожохина С.К. Растем и 

развиваемся с помощью 

искусства. 

Осознание разных 

эмоциональных состояний у 

детейи умение выражать свои 

эмоции и чувства 

Фонотека, 

средс               

тва ИЗО 

деятельности 

Широкова   Г.А. 

Практикум для детского 

психолога 

Подвижные  и 

дидактические игры для 

использования в 

индивидуальной и 

коррекционной работе 

с дошкольниками 

Демонстрационный 

и раздаточный 

материал, фонотека 

Маралов В.Г., Фролова Л.П. 

Коррекция личностного 

развития дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Специальные методы 

иформы 

коррекционной 

работы,комплексная 

система занятий по 

личностному 

развитию 

Демонстрационный и 

раздаточный 

материал, фонотека 

Грабенко Т.М., 

ЗинкевичЕвстигнеева Т.Д. 

«Коррекционные, 

развивающие и 

адаптирующие игры». – 

Изд-во «Детство-Пресс, 

2004 

Упражнения, задания, ролевые, 
коммуникативные, психо- 
гимнастические игры 
для снятия уровня 

тревожности, развития 

коммуникативных 

навыков 

Водонепроницаемый 

деревянный 

коллекция 

игру 

шек, музыкальные 

записи. 

 

 

1. Кравцов Г.Г. Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучение дошкольников: Учебное 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

2. Веракса А.Н. Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и 
педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Конаваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста: Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011 

 

5. Ингерлейб М.Б. Особенные дети. – М.: Эксмо, 2010 

 

6. Семейные родительские клубы в детском саду. Методические рекомендации/ Под ред. 
Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

8. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие. – 



М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2012 

9. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

10. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободянник Н.П. «Коррекционно-развивающие занятия в 
детском саду: Методические рекомендации для специалистов и воспитателей 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

11. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М 

Сфера, 2012. 

12. Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодаление агрессивного поведения старших дошкольников в 

детском саду и семье.: Учебное пособие. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО- ПРЕСС», 

2010. 

13. Маралов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция личностного развития дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 
2008 

 

14. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное пособие. – М. : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

15. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 
2015 

 

 

 

 
 

V Дополнительный раздел 

 Приложения 
 

 

 

Приложение № 1 

Механизм адаптации Программы 
 

1. Проведение обследования и психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития ребенка; 

2. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. определение особых образовательных потребностей детей; 

4. разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы; 

5. подбор педагогических технологий, методов и форм деятельности, соответствующих 

образовательным потребностям данного ребенка; 

6. отбор программного содержания; 

7. определение временных границ освоения Программы; 

8. конкретизация целей и задач; 

9. осуществление интеграции усилий специалистов в процессе реализации Программы; 

10. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам; 

11. оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

 
Направления логопедической деятельности 



-обследование психо-речевого развития каждого воспитанника для определения целей, задач, 

содержания, форм и методов работы с детьми; 

-обследование на конец учебного года с целью определения эффективности коррекционно- 

развивающей работы и выбора вида образовательного учреждения для дальнейшего обучения 

воспитанников . 

Планирующее: 

- Планирование содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению психо- 

речевых нарушений с учетом результатов диагностики; 

- Планирование целей, задач, содержания, форм и методов работы с детьми, семьей, педагогами; 

- Консультативное 

 

В рамках данного направления проводятся индивидуальные и тематические консультации для 

родителей, консультации по запросам педагогов и администрации. Особое внимание уделяется 

стимулированию мотивации родителей воспитанников к оказанию помощи в коррекционной 

работе. 

- Методическое 

 

- участие в работе ПМПК детского сада, городских семинарах, семинарах практикумов; 

- распространение положительного опыта работы педагогического коллектива; 
 

- курсы повышения квалификации; педагогические советы и совещания. 
 

Адаптированной Программой предусмотрено проведение интегрированных занятий учителя-логопеда и 

педагога-психолога с детьми. На совместных занятиях с детьми основными задачами педагога-психолога 

являются: 

 

1. снижение психо-эмоционального напряжения; 

2. создание     положительного     эмоционального      настроя      в 

группе; 3.обеспечение плавного перехода на другой вид деятельности; 

4.интеллектуальное развитие детей. 

 
В группе, где воспитываются дети с заиканием 

I. Создание охранительного речевого режима. 

Учебная и повседневная жизнь заикающихся организовывается так, чтобы свести речь детей к 

минимуму. На занятиях педагоги ограничиваются сообщением какого-либо материала и не 

требуют устных ответов. В этот период организовываются такие игры, чтобы дети меньше 

говорили (рисование, аппликация и т. п.). Щадящий речевой режим создается ограждением 

ребенка от пребывания в конфликтных ситуациях, примером спокойной четкой речи, 

исключением участия детей в эмоционально-значимых мероприятиях, организацией режима дня и 

т. п. Длительность режима ограничения речи различна, как правило, он охватывает неделю- 

полторы недели с начала работы. Постепенно активность ребенка увеличивается, однако 

соблюдается щадящий речевой режим. 

II. Регуляция эмоционального и мышечного состояния (снятие мышечного и 

эмоционального напряжения) 

Обучение навыкам релаксации начинается с упражнений, которые позволяют ребенку 

почувствовать разницу между напряжением и расслаблением. Проще ощутить напряжение мышц 

в руках и ногах, поэтому детям предлагается перед расслаблением сильно и кратковременно сжать 

кисти рук в кулак, напрячь мышцы ног и т. д. Такие упражнения даются в следующей 

последовательности: для мышц рук, ног, всего туловища, затем для верхнего плечевого пояса и 

шеи, артикуляционного аппарата. 

III. Развитие моторных функций. Развитие координации слова и ритмизованного 

движения. 

Большое значение для нормализации темпа и ритма речи имеет выполнение специальных 



упражнений с использованием слухового контроля и ритмических движений (ходьба, хлопки, 

притоптывание, прыжки). Допускается отстукивание ритмов ногами, отхлопывание руками или 

одной рукой по какому-нибудь предмету, дирижирование в сопровождении проговаривания. 

IV. Формирование фонационного (речевого) дыхания. 

Необходимо приучить детей делать вдох без напряжения, не поднимая плеч, чтобы вдох был мягким 

и коротким, но достаточно глубоким, а выдох длительным и плавным, без фиксации внимания на 

этих процессах. При этом следует постоянно напоминать детям, что говорить нужно только на 

выдохе. Особое значение для детей дошкольного возраста приобретает использование всевозможных 

игр и игровых приемов, стихотворных текстов, которые вызывают интерес к занятиям и делают 

характер выполнения упражнений непроизвольным. Важно: 

Если вы слышите, что ребенок говорит в быстром темпе, захлебывается, торопится — остановите 

его, попросите говорить спокойно. 

Посадите заикающегося ребенка за один стол со спокойным уравновешенным соседом, у которого 

хорошая, четкая речь. 

Не стоит привлекать ребенка к участию в играх и других мероприятиях, требующих 

индивидуальных выступлений с произнесением речи. Наоборот, лучше как можно чаще давать 

возможность играть в игры, в которых возможны совместные ответы. 

Если вы проводите мероприятие, в котором задействованы все дети, дайте заикающемуся ребенку 

возможность спеть хором, чтобы он не почувствовал свою неполноценность. 

При ответе на вопрос ребенок часто может испытывать затруднения, поэтому постарайтесь не 

спрашивать его первым, помогайте отвечать. В случае, если ребенок не может ответить, задайте 

другой вопрос, ответьте сами, отвлеките его внимание, переключите на что-то другое. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Речевое общение ребенка в этот период должно быть элементарным по форме, содержать 

 
Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического планирования. 

При выборе темы учитель-логопед учитывает уровень сложности усваиваемого материала, его 

сезонность и значимость. 

Выбор наиболее адекватных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей, а 

также отбор содержания обучения осуществляется с учетом характеристик особенностей детей с 

нарушением речи. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого понимания 

значения действий, явлений используются наглядно-практические методы 

Для детей целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в более 

элементарной форме восполнить недостающие представления об окружающем мире. В тех 

случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических 

нарушений, проектируются индивидуальные образовательные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется также по индивидуальным 

образовательным программам, разработанным в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. Для детей выстраивается коррекционно- развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого. 

Комплексный подход обеспечивает интегрированные связи между специалистами . 



Приложение № 2 
Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, 

вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми нуждами их отличают 

нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального 

развития. Выделение этих дифференцирующих признаков необходимо для их отграничения от 

речевых нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, задержкой психического развития, 

слепых и слабовидящих, детей с ранним детским аутизмом и др. 

Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд субкатегорий в зависимости от этиопатогенеза, 

клинической формы речевого дефекта, глубины и системной распространенности речевого 

расстройства, задач, содержания и методов логопедического воздействия. Глубокие нарушения 

различных сторон речи, ограничивающие возможности пользования языковыми средствами 

общения и обобщения, вызывают специфические отклонения со стороны других высших 

психических функций — внимания, памяти, воображения, вербально-логического мышления, 

эмоционально-волевой и личностной сферы и др., которые часто осложняют картину речевого 

нарушения ребенка. 

Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно влиять на общее развитие ребенка. Плохо 

говорящие дети часто подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что делает их 

неуверенными в себе, застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к 

возникновению больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию 

неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может начать избегать общения, что влияет на 

процесс социализации личности в целом. Нарушения речи часто возникают вследствие 

органических или функциональных повреждений головного мозга. 

В связи с этим у детей с расстройствами речевой функции зачастую наблюдаются различные 

сопутствующие нарушениям мозга нарушения психической деятельности: нарушения и задержки 

психического развития, эмоционально-волевой сферы, умственного развития, нарушения памяти, 

внимания, познавательной деятельности. 

В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, скудный словарный запас, 

аграмматизм, дефекты произношения, дефекты фонемообразования. Недоразвитие может быть 

выражено в разной степени: от отсутствия речи или лепетного её состояния до развёрнутой, но с 

элементами фонетического и лексико – грамматического недоразвития. В соответствии с этим 

принято условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 

названных отклонений весьма различна. 

По данным исследований Р.Е. Левиной и Н.А. Никашиной, «патологии мозговых систем 

оформляют не только картину речевого недоразвития, но и всю психическую деятельность 

ребенка, что способствует затруднению его контакта с окружающими, возникновению 

частых реакций негативизма, склонности к образованию стереотипий, отрицательного отношения 

к новому, трудностей при переключении с одного вида деятельности на другой, медлительности 

всех психических процессов, скованности и неловкости моторики» 

Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ТНР большое место занимают 

нарушения памяти. У детей с недоразвитием речи нарушена как непроизвольная, так и 

произвольная память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является сниженная 

познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми запоминается лучше 

вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем произвольное. 

У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и логическая память. Снижение 

уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой переработки получаемой 



информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и скорости памяти, 

медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка воспроизведения рядов, 

заторможенность за счет побочных факторов. 

Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, «при относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Нередки ошибки- привнесения, повторное называние предметов, 

картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий. У наиболее слабых детей низкая 

активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности». 

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 

деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне происходит значительно 

лучше. Так, внимание при просмотре мультфильма не надо сосредотачивать и оно сохраняется в 

течение длительного времени. Или, например, ребенок значительно легче воспроизводит название 

шести-семи подарков на день рождения, чем четырех – пяти спрятанных на занятиях предметов. 

Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, при первичном общем 

недоразвитии речи у детей формирование речи и мышления имеет свои качественные 

особенности. Так, начальные этапы психического развития детей с недоразвитием речи (на первом 

году жизни) не нарушены, предречевое развитие также в ряде случаев протекает правильно. 

У этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание обращенной речи (обычно к 1- 

1,5 годам), к концу первого года жизни у них формируется дифференцированное отношение к 

окружающему, они выделяют близких, дифференцированно относятся к игрушкам. Обращает на 

себя внимание выраженный познавательный интерес этих детей, достаточное развитие 

предметной и игровой деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

 
В младшем дошкольном возрасте у детей с недоразвитием речи прежде всего выявляется 

диссоциация речевого и психического развития. Психическое развитие этих детей опережает 

развитие речи. Находясь на первом уровне речевого развития и почти не владея словесными 

формами общения, эти дети отличаются эмоционально избирательным отношением к 

окружающему, у них рано формируется критичность к своей речевой недостаточности, 

проявляется выраженный интерес и стремление к познавательной деятельности. 

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в сравнении с возрастной 

нормой, у детей с нарушениями речи постепенно формируется обобщенное мышление, функция 

сравнения, появляется возможность выделения предметов по их существенным признакам. Дети с 

общим недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, способны применять 

приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для детей данной категории все же требуется 

помощь во время формирования у них обобщенного образа действия и обобщенного мышления. 

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется прежде всего в неспособности 

ребенка с недоразвитием речи установить сходство и различие между предметами и явлениями по 

существенным признакам, в затруднениях при выполнении заданий на классификацию и 

выделение четвертой лишней картинки, в непонимании основного смысла рассказа, в больших 

трудностях формирования абстрактного счета. 

Интеллектуальная деятельность   детей   с   ТНР   часто   требует   специальных   побуждений   и 



стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут составить внутреннего плана 

ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 

мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные возможности часто 

оказываются крайне неравномерными: отчетливо выявляется диссоциация в выполнении речевых 

и безречевых заданий. Для многих детей с речевыми нарушениями требуется больше времени при 

овладении абстрактным счетом и решением арифметических задач (Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, 

Т.Б. Филичева). 

И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи обнаруживается недостаточная 

сформированность аналитико-синтетической деятельности как в области нагляднообразного, так и 

понятийного мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут 

вычленить отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения 

наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки объектов. Наиболее 

страдает у детей с абстрактное мышление, у них с трудом формируется обобщение. Дети с ТНР с 

трудом усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия. 

В целом, по данным И.Т. Власенко, мышление детей с нарушениями речи является 

преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. При выполнении какоголибо 

задания дети часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают 

существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью, хаотичностью, застреванием, замедленностью. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная деятельность детей с ТНР часто 

требует специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не 

могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать 

недостаточное   развитие   динамики   мыслительных   процессов   и   внутренней    речи. 

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением мышления характерна и 

недостаточная сформированность и других психических процессов и функций. Так, например, 

нарушение внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно восстанавливают 

порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; не замечают неточностей 

в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее 

сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто словесно материале вне наглядной 

ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме пространные, 

неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки деятельности. 

А.В. Ястребова указывает: «Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания». 

 

О.Н. Усанова (1980) выделяет следующие особенности внимания детей с речевой патологией: 

 

– нарушения концентрации внимания как следствие утомления; 

– неадекватные колебания внимания; 

 

– ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное количество информации, могут 

воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее элементы; в связи с этим осуществление 

деятельности замедляется; 

– «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в неумении сосредоточиться на 

существенных признаках. Ребенок не может сосредоточиться на существенных признаках из-за 

трудностей дифференцировать раздражители по степени важности, у него наблюдается зависимость 

внимания от внешних воздействий; 

 

– персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной способности переключать 

внимание с одного вида деятельности на другой. 

Описанные нарушения внимания у детей с ТНР отрицательно влияют на протекание всех 

познавательных процессов, снижают эффективность овладения знаниями, умениями и навыками, 



в том числе и речевыми. 

 

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои особенности: они затрудняются в 

обследовании предметов, выделении нужных свойств, а главное – в обозначении этих свойств 

словом. Дети путают названия цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в 

пространственных и временных отношениях, далеко не всегда используют те возможности 

восприятия, которыми 

Слуховое восприятие детей с ТНР – слуховое внимание, тембровый, звукочастотный слух, 

ритмическое чувство, - также формируются у детей данной категории со значительной задержкой 

Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослаблённостью и 

замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение 

движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от 

нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на 

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

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

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук 

(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, 

лент и т. Д.) . Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими патологическими формами аномалий. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

У части детей с речевыми нарушениями имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, 

без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности.. Отличаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного 

тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие 

выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы 

нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем в особых 

условиях обучения. Практика показывает, что направление детей с неярко выраженными 

речевыми нарушениями в массовую школу может привести к возникновению вторичных 

невротических и неврозоподобных расстройств. 

У ряда детей недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Это осложненный вариант ТНР церебрально-органического генеза, при котором имеет 

место дизонтогенетически – энцефалопатический симптомокомплекс нарушений. 

 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей выявляет наличие у них 

характерных нарушений познавательной деятельности, Обусловленных как самим речевым 

дефектом, так и низкой работоспособностью. 

У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое недоразвитие, которое 

клинически обозначается как моторная алалия. 

К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно отнести повышенную лабильность 



поведенческих реакций, неустойчивый фон настроения, приводящий к повышенному уровню 

тревожности; неуверенность в себе, собственных силах, которая способствует тому, что дети 

нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой оценке. В то же время у ребенка можно 

наблюдать агрессивные реакции, если при осуществлении своих стремлений они встречают 

препятствия. 

Для одних детей с ТНР характерна гипервозбудимость, проявляющаяся в общем эмоциональном и 

двигательном беспокойстве, излишней двигательной активности: ребенок производит 

множественные движения руками и ногами, неусидчивый. Другие, наоборот, обращают на себя 

внимание своей заторможенностью, вялостью, пассивностью. 

 
Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство ущемленности, а это, в свою 

очередь, делает специфическое отношение его к себе, сверстникам, к оценкам взрослых и детского 

коллектива. 

Часто дети с нарушениями речи характеризуются: 

 

- повышенной возбудимостью к двигательной активностью. Ребенку трудно усидеть на одном 

месте и заниматься длительное время одним и тем же видом деятельности, руки и ноги его 

находятся в постоянном движении. Ребенок встает и ходит во время занятий, не реагируя на 

педагога, в перерывах между занятиями ведет себя чрезмерно активно, с трудом переключается с 

физической деятельности на умственную. Иногда наоборот, встречаются дети, отличающиеся 

заторможенностью и вялостью; 

 

- эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может резко и часто изменяться от 

радостного к плаксивому, от печального к агрессивному и т.д., иногда появляются признаки 

агрессии, беспокойства, настороженности. Нелестное замечание, плохая оценка, конфликт с 

другими детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и даже психические расстройства; 

 

- низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок способен работать только в 

определенном темпе, специфичном именно для него, и довольно непродолжительное время, затем 

наступает утомление, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к 

концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности; 

- повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может накапливаться и 

приводить к вспышкам раздражительности и плохому самочувствию; 
 

- плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными болями, тошнотой и 

головокружением, плохо переносить жару и духоту; 

-нескоординированностью движений и нарушением равновесия; - 

ослаблением контроля за собственными действиями. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко 

меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно 

высоких результатов в учебе. 

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, 

страдающих речевыми расстройствами. 



Приложение № 3 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

тяжелыми нарушениями речи (заикание) 

 

Заикание – это тяжелая болезнь, которая по Международной классификации болезней (МКБ-10) 

относится к Классу: Психические расстройства и расстройства поведения, Блоку: Эмоциональные 

расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом 

возрасте, имеет Код: F 98.5. 

Особенности коммуникативно-речевой функции. У заикающихся детей наблюдаются нарушения 

дыхания, голоса, речевого ритма, фонематического слуха и восприятия, отсутствует 

интонационная выразительность. Со временем эти дефекты усугубляются вследствие 

недостаточного общения, а значит, элементарной тренировки. Заикающиеся дети гиперактивны, 

расторможены, постоянно вскакивают с места, страдают дефицитом внимания (невозможностью 

сконцентрироваться и довести начатое дело до конца). 

Эмоционально-волевое развитие: повышенная эмоциональная возбудимость ребенка: 

неустойчивое настроение, психомоторное беспокойство, склонность к капризам и аффектам, 

неадекватное выражение радости и огорчения по отношению к причине, их вызвавшей; отсутствие 

силы воли и поисковой активности; расстройство поведения. 

Особенности игровой деятельности. Сниженное эмоциональное отношение к игре, к ее 

участникам; нерешительность, скованность, дети нарушают общий темп игры, малоактивны в 

коллективных играх, отказываются от роли ведущего в игре, отстают в выполнении задания от 

других детей, зачастую отказываются от участия в игре. 

Особенности общения со взрослыми и детьми. Несмотря на то, что среди детей 4-7 лет 

большинство легко вступает, в общение со сверстниками и взрослыми, выделяются дети с 

неустойчивыми формами общения и дети с негативным и аутистическим поведением. Дети с 

неустойчивой общительностью вначале охотно вступают в контакт, проявляют интерес к заданию 

и деятельности, но затем обнаруживают пассивность, безразличие, невнимание к просьбам 

взрослого выполнить то или иное задание. Они с трудом входят в проблемную ситуацию, требуют 

стимуляции своей деятельности и после многократных побуждений отказываются выполнить 

нужное задание. Дети с негативным отношением к собеседнику замкнуты, стеснительны, иногда с 

агрессивными чертами в поведении. Необходимость выполнить просьбу, задание, особенно в 

новой обстановке, вызывает у них реакции невротического характера, иногда почти аутистическое 

поведение. Дети как будто не нуждаются в коллективе сверстников или взрослого. Общение носит 

строго избирательный характер. Вовлечение детей в коллективную деятельность встречает 

пассивное или активное сопротивление с их стороны. 

Еще одной из особенностей заикающегося ребенка является соматическая ослабленность организама, 

вызванный повышенным невротизмом. 

 

Приложение № 4 

Время проведения занятий  

 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия 

организации образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и 

СП 2.4.3648-20. 

 

 

 

 

 



 
Образовательной деятельности 

В группе компенсирующей направленности  (дети от 6 – 7 лет) 

 

 

Вид деятельности 1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

(комбинир

ованная) 

группа  

Подготови

тельная 

(компенсир

ующая 

группа) 

Физкультура в 

помещение 

3 2 2 2 2 2 

Физкультура на 

прогулке 

- 1 1 1 1 1 

Музыка 

 

2 2 2 2 2 2 

Рисование 

 

1 1 1 2 2 2 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

1 

Лепка/ 

конструиров

ание 

1 1 1 1 1 

Математическое 

развитие 

- 1 1 1 2 2 

Конструирование, 

робототехника 

- 1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1 1 1 1 1 1 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 1 1 2 2 3 

Вариативная 

часть: муз. 

кружок  

«Свирелька» 

   1   

Итого: 

 

10 занятий 11занятий 

в неделю 

11занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

15 занятий 

в неделю 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

                                                                                         Режим дня 

 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку 

(при наличии условий). 

Согласно СанПиН1.2.3685-21,при температуре воздуха ниже минус15°Сискорости  ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и так далее). Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  



 

 

 

 
Примерный режим дня в компенсирующей группе   (дети от 6 до 7 лет) 

В холодный период года 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика ( не менее 10 минут) 

7.30 - 8.20 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку ( гигиенические процедуры), завтрак 

дежурство 

8.20 - 8.40 

 

Утренний круг  8.40 - 8.50 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия с воспитателем, занятие с учителем - логопедом (включая перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут, гимнастику в процессе занятия – 2 

минуты) 

9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к второму завтраку, культурно-гигиенические процедуры завтрак  10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.25 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, культурно-гигиенические навыки, обед 

дежурство 

12.35 - 13.05 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон.  13.05 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Занятия при необходимости - 

Вечерний круг 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность детей 

15.50 – 16.00 

15.50 – 16.30 

 

 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой. 

16.30 - 17.30 

 Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

- Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

- Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

- Продолжительность дневного сна не менее 3 ч. 

- Продолжительность прогулок не менее 3ч. 

- Продолжительность утренней зарядки не менее 10 мин.(на свежем воздухе) 

-  Суммарный объём двигательной активности не менее 1 ч.в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

 

 

 



 

Примерный режим дня в компенсирующей группе  (дети от 6 до 7 лет) 

В тёплый период года 

 

Утренний прием детей, осмотр, игры,  самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.15 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей,  

занятия в игровой форме на прогулке 

9.15 - 12.20 

 

Второй завтрак  10.10 - 10.30 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), самостоятельная 

деятельность 

12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон. Постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

13.00 - 15.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, игры,  самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой. 

16.00 - 17.30 

       Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

- Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

- Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

- Продолжительность дневного сна не менее 2,5 ч. 

- Продолжительность прогулок не менее 3ч. 

- Продолжительность утренней зарядки не менее 10 мин.(на свежем воздухе) 

- Возможность проведения занятий физической культуры и спортом на открытом воздухе, а так же 

подвижных игр, определяется в совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые и  ветреные 

дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

-  Суммарный объём двигательной активности не менее 1 ч. в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

 

 



 Краткая презентация программы 
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлым нарушением речи МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» 

 
Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 п. Боголюбово» спроектирована, составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, в соответствии ФАОП ДО , 

утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022г., с 

учётом ОП ДО – МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» и особенностями образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа предназначена для работы в компенсирующей группе с детьми (5 – 7 лет) с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР), а именно с общим недоразвитием речи I, II, III, IV уровня и с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии» (далее - 

ПМПК). Срок освоения АОП ДО для детей с ТНР (1-2 года). 

- обеспечивает образовательную деятельность для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 

группах компенсирующей направленности . 

- представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, его социализацию в коллективе сверстников, а также его подготовку к успешному школьному 

обучению. 

ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОУ во всех помещениях и на территории детского 

сада. 

Программа включает четыре раздела: 

Целевой; Содержательный; Организационный; Дополнительный 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста; 

- обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного обучения с детьми 

с ТНР; 

- построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 13) в Программе 

отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому здоровью воспитанников и 

противоречащая Российскому законодательству. 

https://disk.yandex.ru/i/SMn71bUbYSxraA
https://disk.yandex.ru/i/iNq3cGpsdreq2g
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