
 

 

 



2 
 

Паспорт 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи 

 

Основные показатели Информация 

Полное наименование 

ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 38 посёлка Эльбан Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

 Сокращенное название 

ДОО 

МБДОУ № 38 пос. Эльбан 

Юридический 

(фактический) адрес 

Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан,   

1 микрорайон, дом 11 

 Учредитель Амурский муниципальный район Хабаровского края в лице 

управления образования, молодёжной политики и спорта 

администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края Лицензия от 26.05.2021 года № 27-2251, срок действия лицензии - 

бессрочно, выдана Министерством образования и науки 

Хабаровского края Заведующий Берестова Наталья Юрьевна 

Заместитель заведующего 

УВР 

Лескова Екатерина Сергеевна 

Разработчики 

программы 

Старший воспитатель Васильева Г.Э.  

Учитель-логопед Абашкина  Е. Б. 

 Исполнители 

программы 

Узкие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Обучение и воспитание в 

ДОУ 

ведется на русском языке 

Кем принята 

образовательная 

программа 

Принята решением педагогического совета, протокол № 1 от 

31.08.2023 г., утверждена приказом заведующего пр. № 83-Д от 

31.08.2023г. 

Цель Обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Контингент детей С 5 до 6 лет 

Ожидаемый результат По завершению реализации программы обучающиеся 

достигнут оптимальный уровень развития с помощью 

системной и целенаправленной коррекции недостатков в 

развитии. 

Режим работы ДОО 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник - пятница, в режиме 

полного дня - 12-часового пребывания; выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
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График работы 

учреждения 

С 07:00 до 19:00, в предпраздничный день с 07:00 до 18:00. 

Режим питания: В дошкольном образовательном учреждении пятиразовое питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Питание осуществляется 

в групповых помещениях дошкольного учреждения. 

e-mail ДОО ryabinka2022@yndex.ru 

сайт ДОО http://дс38-эльбан.амурск-обр.рф 
 

 

mailto:ryabinka2022@yndex.ru
http://дс38-эльбан.амурск-обр.рф/
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Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

расположен в  1 микрорайоне пос. Эльбан Амурского района в типовом 2-х этажном 

кирпичном здании. 

Функционирует детский сад с 1987года. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Амурский 

муниципальный район Хабаровского края в лице управления образования, молодёжной 

политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края. 

Юридический адрес: Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан,  1 микрорайон, дом 

11 

Телефон: 42-1-79  

Е-mail: ryabinka2022@yndex.ru 

Адрес сайта: http://дс38-эльбан.амурск-обр.рф 

МБДОУ № 38 пос. Эльбан функционирует на основании: 

Устава зарегистрированного 28 декабря 2021г. 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 27-2251 от 26 мая 2021 г. 

Заведующий МБДОУ: Берестова Наталья Юрьевна 

Режим работы МБДОУ: 12 часов, рабочая неделя-5 дней. 

Принцип комплектования групп: одновозрастные 

Приоритетное направление: духовно-нравственное и  патриотическое воспитание 

дошкольников 

В 2023-2024 учебном году контингент детей составляет 225 человека, которые 

распределяются в 11 чисто возрастных группах: 3 группы раннего возраста  (2 мес. до 3 лет), 

7 групп дошкольного возраста (3-7 лет) и одна компенсирующая группа для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

 МБДОУ взаимодействует с другими учреждениями: МБОУСОШ № 3, МБОУНОШ 

№1, школа искусств пос. Эльбан, МБУК «Библиотечная сеть» Центральная библиотека п. 

Эльбан. 

 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию: 

 Кадровый административный и педагогический состав – 30 человек: 

-1 заведующий; 

- 1 заместитель заведующего по УВР; 

- 1 старший воспитатель; 

- 22 воспитателя; 

- 2 музыкальных руководителей; 

- 1 инструктор по физ. воспитанию; 

- 1 педагог-психолог; 

-  1 учитель-логопед 
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6 
 

Введение 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную основную 

образовательную программу для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 



7 
 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (программу коррекционно-развивающей работы).  

АООП для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 
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- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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                                                    1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее «Программа») Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 38 пос. Эльбан 

Амурского муниципального района Хабаровского края разработана на основе: 

1. Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа МИПРОСВЕЩЕНИЯ Российской Федерации от 24 ноября 2022 г.  

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149).  

3. «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

5. Письма Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

6. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении порядка приема по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

7. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 

г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2000 г. 

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогической консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения; 

11. Устава МБДОУ № 38 пос. Эльбан, утвержден приказом управления образования 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края № 384-Д от 

09.09.2015г.  

12. Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, одобрена от 07.12.2017г. протокол № 

6/17) 

Адаптированная основная образовательная программа для детей  дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи» предназначена для специалистов групп компенсирующей 

направленности дошкольного учреждения, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  
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Программа обеспечивает развитие и коррекцию детей в возрасте с 5 до 7 лет с  учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в: 

1. Примерной Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2. Основной образовательной программе дошкольного образования;      

3. «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., а также разработками отечественных авторов в 

области специальной педагогики   (Нищевой Н.В, Ткаченко Т.А, С.В. Коноваленко, В.В.  

Коноваленко, О.С. Гомзяк). 
Программа обеспечивает построение целостной образовательной деятельности, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - во взаимосвязи и интеграции, 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 

Образовательная программа реализовывается: на занятиях, в ходе совместной 

деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности с учетом приоритетных 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде, вида дошкольного учреждения. 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Данные программы учитывают Инвариативную и Вариативную часть, которые представлены 

парциальными программами по пяти образовательным областям.  

№ Образовательная 

область 

Название программ 

1 Познавательное развитие - Программа «Познавательное развитие. Ребенок и 

окружающий мир» 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

-  Парциальная образовательная  программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» 

Л.Г.Петерсон 

- Программа «Наш дом - природа» Рыжова Н.А. 

- Программа «Юный эколог», Николаева С.Н. 

2 Речевое развитие - Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду.  Ушакова.О.С.  

- Нищева Н.В. Парциальная программа. Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста. 

- Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логогруппе» 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Программа «Мир Без Опасности». Лыкова И.А. 

- Программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеева  

«Дорогою добра», Коломийченко Л.В. 

- Дорофеева А. Программа «Мой родной дом» 

- Князева О.Л., Маханёва М.Д. Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

- Белоусова Р. Ю., Егорова А. Н., Калинкина Ю. С. 

Программа «С чистым Сердцем» духовно-нравственного 

воспитания  детей 5–7 лет 
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- Нищева Н.В. Парциальная программа «Я люблю 

Россию» 

- Белоусова Р.Ю. Парциальная программа «Этих 

дней не смолкнет слава» 

- Данилова Т.И. Программа «Светофор» 

- Петрова К.В. П Парциальная программа 

«Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах» 

4 Физическое развитие - Кириллова Ю.А. Парциальная программа. 

«Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

- Программа «Формирования привычки 

самообслуживания - уход за зубами у детей 4-6 лет» 

- Чеменева А.А. Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» Волошина 

Л.Н. и др. Парциальная программа «Будь готов» 

- Тимофеева Л.Л. Парциальная программа 

«Бадминтон для дошкольников» 

- Программа «Здоровье» В.Г. Алямовская 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

- Программа «Тутти» Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э. 

Радынова О.П. Программа художественно – 

эстетического развития «Ребёнок в мире прекрасного» 

- Программа «Умные пальчики»  конструирование 

в детском саду. Лыкова И.А.  

- Лыкова И.А. Парциальная программа 

художественно-эстетического развитие детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста, в том 

числе, воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Так же Программа строится на основе принципов дошкольного образования в соответствии 

с п.1.4 ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество учреждения с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

И принципах дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребенка; 

 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями; 

 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к 

характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности; 

 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

«вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка; 

 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

1.1.3.  Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 

 В группу компенсирующей направленности для воспитанников с ТНР зачислены дети 

дошкольного возраста на 2 года обучения с 5 до 7 лет на основании заключений 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Амурского муниципального 

района Хабаровского края от 09.02.2023 г.  с рекомендациями по созданию специальных 

условий для обучения и воспитания ребенка в образовательной диагнозом: воспитание и 

обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

№ Диагноз 

1 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 

2 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 

3 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 

4 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 

5 Выявлено наличие ТНР (ОНР ll-lll ур.р.р) 

6 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 

7 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 

8 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 
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У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной 

речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Понимание речи приближается к норме. 

 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за 

счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 

дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мими-

ческой мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, 

наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется 

отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой 

дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев 

рук является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

Индивидуальные особенности контингента детей с ТНР, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

 

Группы здоровья воспитанников: 

 

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

1 8 73 

2 3 27 

3 - - 

9 Выявлено наличие ТНР (ОНР ll-lll ур.р.р.), дизартрия 

10 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.), дизартрия 

11 Выявлено наличие ТНР (ОНР lll ур.р.р.) 
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Основные функциональные отклонения  в здоровье воспитанников: 

 

Группа 

/(возраст) 

 

Кол-во 

детей в 

группах 

Кол-во часто-

болеющих 

детей 

Хронические 

заболевания 

(количество) 

На «Д» 

учете 

№ 8 (5-7 лет) 11 - - - 

 

Основные функциональные отклонения  в здоровье воспитанников: 

 

Нарушения  Количество детей % от общего 

количества детей 

Нарушения нервной системы  - - 

Нарушения ОДА - - 

Кариес 4 36 

Лор нарушения - - 

Сердечно-сосудистые - - 

Нарушение зрения - - 

Аллергии - - 

Болезни органов дыхания - - 

 

Учитывая проблемы детей со здоровьем, для профилактики кариеса внедрена Краевая 

образовательная программа «Формирование привычки самообслуживания - уход за зубами у 

детей 4-6 лет» на старших и подготовительных группах. Рабочая программа разработана в 

целях обеспечения здоровья ребенка, предупреждения развития болезни зубов и социальных 

ограничений в виде зубной боли, стеснения улыбаться, невозможности полноценно 

пережевывать пищу, развития нарушений речи и челюстных деформаций, вызванных 

ранним удалением зубов. 

Количество 

детей 

Физкультурная группа Группа здоровья На «Д» 

учете 

(% от общего кол-ва детей) 

11 Основная – 11детей (100 %) 

 

I группа – 7 детей (64%) 

II группа - 4 детей (36%) 

IIIгруппа – 0 ребенок (0%) 

- 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, 

II или III уровни речевого развития). Полученные данные о состоянии здоровья 

воспитанников определяют основные приоритеты в реализации Программы - коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 

Особенности психического развития обучающихся 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Особенности внимания  

Для всех детей характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания: 

– 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; 
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– «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. 

Особенности памяти 

У обучающихся 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 обучающихся с ТНР 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, излишняя тормозимость за счет побочных факторов. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные 

инструкции (трехчетырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для 

выполнения действий. 

Особенности мышления 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

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

и обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. 

У обучающихся с ТНР обнаруживается недостаточная сформированность аналитико-

синтетической деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного мышления. 

Наиболее страдает у детей с ТНР абстрактное мышление, у них с трудом формируется 

обобщение, они с трудом усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия. 

В целом, мышление детей с ТНР является преимущественно конкретным, 

инфантильным и стереотипным. При выполнении какого-либо задания они часто отвлекаются, 

обращают внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут адекватно 

оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, 

застреванием, замедленностью. 

Дети малоактивны в контактах, в редких случаях являются инициаторами общения, что 

обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи. 

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 обладают. 

Особенности развития моторной сферы 

Обучающимся с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 

многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики. 
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Возрастные особенности обучающихся с 5 до 6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться 

выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. 

Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — пока, 

конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. 

В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от 

других. Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно 

реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка.  

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. 

продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность детей, 

как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен 

воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он 

может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и 

искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают 

путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. 

п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который 

протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, 

признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 

большую психологическую трудность. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его 

самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, 

внимание, восприятие и др.  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и 

построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной 

группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 
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Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого 

нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка. 

Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком 

себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 

детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень 

хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но 

«самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. 

Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное 

возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает 

озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему 

окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным 

образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не 

очень высоко. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит 

как бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 

уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса 

для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 

неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут 

взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают 

симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 

сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах 

сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то 

среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с 

объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение 

и осознание, как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР с 5 до 6 лет  

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем движений, 

переключаемость и удерживание в заданной позе). 

 правильно, отчетливо произносит все звуки, различает на слух и в произношении: 

твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

 имеет правильный длительный речевой выдох, отчетливо произносит слова и фразы с 

разной высотой, громкостью и интонацией; 

 произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных изолированно и во фразе;  

 делит слова на слоги, выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения,  

 различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки 

 называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец) 

 называет 5-7 предметов (по логическим группам), выделяет и называть части 

предметов, подбирает по 3-4 слова признаков и действий к предмету; предметы к признаку 

или действию, употребляет обобщающие слова, подбирает антонимы  к некоторым 

прилагательным и наречиям.  

 словообразование: образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). Образовывает 

некоторые относительные прилагательные. 

 употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других косвенных 

падежах. Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. числа. 

 правильно согласовывает слова во фразе. Согласовывает прилагательные, местоимения 

с существительными в роде, числе. Употребляет предложно-падежные конструкции (в, на, 

под, над, за, около, к, от, по, с, из). 

 употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 

сложноподчиненные (союз потому что). Распространяет предложения второстепенными, 

однородными членами. 

 вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; выражает свое мнение, 

отношение к чему-либо. Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной картине, о событиях из 

личного опыта. 

 сформированы основы речевой коммуникативной культуры и развиты речевые 

коммуникативные навыки.  Соблюдает  нормы вежливого речевого общения. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 способен к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе собственной; 

 имеет представления о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд и 

мир увлечений); 

  владеет различными способами достижения собственных целей; 

 психологически устойчив к неуспеху и способен конструктивно его преодолеть;   

 имеет предпосылки трудовой деятельности; 

 имеет начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, партнёрства в 

движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах спорта. 

 имеет навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, 

спортивной, сюжетной, подвижной). 
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Познавательное развитие 

Ребенок: 

 способен к самостоятельной познавательной активности; 

 знаком с понятиями - время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — 

семья, Родина и т. д.: 

 знаком с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) 

и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

 способен фиксировать время и его определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, 

год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); 

 знает  элементарные географические представления в соответствии с возрастными 

возможностями (знаком с глобусом и физической картой мира, с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и народами); 

 имеет представления о разных видах деятельности людей; знает, что рукотворный мир 

— это результат деятельности человека (через историю создания и совершенствования 

рукотворных предметов и объектов) 

 проявляет интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

 имеет представления о мире природы: знаком с жизнью животных и растений в разных 

условиях;  представления об объектах и явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) знает значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

 разделяет животных на диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие; 

 устанавливает взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена 

года, их ритмичность и цикличность, наблюдает и фиксирует сезонные изменения и их 

влияние на жизнь природы и человека. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 знаком с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда; 

 умеет создавать постройку, конструкцию, рисунок по образцу разной степени 

сложности; 

 умеет действовать по алгоритму с опорой на схему; 

 владеет навыками пения и движения под музыку; 

 знаком с произведениями о детях в стихах, знаком с произведениями театра и кино о 

детях; 

 знаком с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков); 

 имеет представления о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как 

работают. 
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Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов в 

пределах программы. 

 точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем движений, 

переключаемость и удерживание в заданной позе). 

 правильно, отчетливо произносит все звуки, различает на слух и в произношении: 

твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

 имеет правильный длительный речевой выдох, отчетливо произносит слова и фразы с 

разной высотой, громкостью и интонацией.  

 произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных изолированно и во фразе. 

 делит слова на слоги, выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения, 

различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

 называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец), определяет количество и последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, 

составляет графическую модель. 

 называет 8-10 предметов (по лексическим группам), выделяет и называть части 

предметов, подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку или 

действию; 

 употребляет обобщающие слова, подбирает антонимы и синонимы к некоторым 

прилагательным и наречиям.  

 образовывает существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). Образовывает некоторые относительные 

прилагательные. 

 употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других косвенных 

падежах. Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. числа. 

 правильно согласовывает слова во фразе. Согласовывает прилагательные, 

местоимения с существительными в роде, числе. Употребляет предложно-падежные 

конструкции (в, на, под, над, за, около, к, от, по, с, из). 

 употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 

сложноподчиненные (союз потому что). Распространяет предложения второстепенными, 

однородными членами. 

 вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; выражает свое 

мнение, отношение к чему-либо. Связно, последовательно, выразительно пересказывает 

небольшие сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной картине, о 

событиях из личного опыта. 

 сформированы основы речевой коммуникативной культуры и развиты речевые 

коммуникативные навыки.  Соблюдает  нормы вежливого речевого общения. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

 определяет времена года, части суток. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
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музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

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

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не 
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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 детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

-  карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

-  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества  

образовательной деятельности по Программе: 

1)  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного постиндустриального общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-  с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

-  разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, 

-  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)  представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

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 адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

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 ФГОС 

дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-  диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

-  внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

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

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-  реализации требований 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 детей с ТНР;  

-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: 

-  должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного 

образования; 

-  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 программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

-  включает как оценку педагогами 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.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития воспитанника 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 со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых 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 

 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательные 

области 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Занятия  Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, 

анализ, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, чтение 

сказок социально-

нравственного 

содержания, 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, чтение 

художественной 

литературы, 

ситуативный 

разговор 

Беседы социально-

нравственного 

содержания, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, трудовые 

поручения, дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение 

художественной 

литературы, 

ситуативный 

разговор 

 

Для обеспечения реализации образовательной области используются 

парциальные программы: 

 

Название программ Цели 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Мир Без 

Опасности». Лыкова И.А. 

Становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции» 

Программа «Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева  

Развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки 

зрения её безопасности для себя и окружающих, 

соответствие требованием со стороны взрослых, 

первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам 

«Дорогою добра», 

Коломийченко Л.В. 

Формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений (гуманного - 

к людям, бережного к достояниям культуры, как 

результатам человеческого труда, уважительного к 

истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко 

всему иному в человеке: возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям и др.). 

Своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, 

и качественное, обеспечивающее достижение 
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оптимального уровня, социально – коммуникативного 

развития дошкольников 

Дорофеева А. Программа 

«Мой родной дом» 

Зажечь искорку любви и интереса к жизни народа в 

разное историческое время, к его истории и культуре, к 

природе России. Воспитать у детей чувство 

патриотизма. 

Князева О.Л., Маханёва 

М.Д. Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры»  

расширить представление о жанрах устного народного 

творчества; показать своеобразие и самостоятельность 

произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: воспитывать у детей нравственные, 

трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Белоусова Р. Ю., Егорова 

А. Н., Калинкина Ю. С. 

Программа «С чистым 

Сердцем» духовно-

нравственного воспитания  

детей 5–7 лет 

духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к  отечественным духовно-нравственным 

ценностям и к культурному наследию родного края. 

Нищева Н.В. Парциальная 

программа «Я люблю 

Россию» 

построение системы работы в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 7 лет в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», 

Белоусова Р.Ю. 

Парциальная программа 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в условиях ознакомления с 

героическим прошлым Родины и воинскими подвигами, 

формирование гражданственности в процессе поисково-

исследовательской деятельности детско-взрослого 

сообщества. 

Данилова Т.И. Программа 

«Светофор» 

формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Петрова К.В. П 
Парциальная программа 

«Формирование 

безопасного поведения 

детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах» 

научить дошкольников жить в современном мире 

всевозрастающих транспортных потоков, создать 

условия для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

сохранять жизнь и здоровье. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, 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 и др.), 

- 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 
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народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) экологические представления;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Занятия  Совместная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Познавательное 

развитие 

Исследовательская 

деятельность, игры-

эксперименты, 

экскурсии, решение 

проблемных 

ситуаций, опыты-

эксперименты, 

дидактические игры, 

просмотр и анализ 

видеофильмов, 

рассказ, беседа, 

чтение, проектная 

деятельность, 

применение игровых 

технологий 

Решение проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры, 

наблюдения, рассказ, 

беседы, чтение, 

проектная 

деятельность, 

создание коллекций, 

музеи, 

конструирование 

Дидактические игры, 

игры-эксперименты, 

дидактические игры, 

наблюдения 
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Для обеспечения реализации образовательной области используются парциальные 

программы: 

 

Название программ Цели 

Познавательное развитие 

Программа 

«Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий 

мир» 

Бережнова О.В., Тимофеева 

Л.Л. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, развитие познавательно - 

исследовательской  деятельности, формирование 

первичных представлений о себе и других людях, 

объектах и явлениях окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Парциальная 

образовательная  

программа 

математического развития 

дошкольников «Игралочка» 

Л.Г.Петерсон 

Создание условий для накопления ребёнком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания  действительности.   

Программа «Наш дом - 

природа» Рыжова Н.А. 

Воспитание гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий 

мир, природу и бережно относиться к ним. 

Программа «Юный 

эколог», Николаева С.Н. 

Формировать у ребенка осознанно-правильное 

отношение к природе. 

 

 

 

Педагогическая технология реализации 

 образовательной области «Познавательное развитие» 

 

1.  Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной целью, 

по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. 

 

2. Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность - это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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- 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 детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностной 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 детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые 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 детей. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей 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. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательные 

области 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Занятия Совместная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевое развитие Чтение 

художественной 

Чтение 

художественной 

Инсценирование, 

драматизация, 
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литературы, 

рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала, 

инсценирование и 

драматизация, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, ситуативный 

разговор, 

наблюдение, 

словесные 

дидактические игры, 

интервью   

литературы, 

рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала, 

инсценирование и 

драматизация, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций, разговор, 

экскурсии 

наблюдение, 

дидактическая игра 

 

Для обеспечения реализации образовательной области используются парциальные 

программы: 

 

Название программ Цели 

Речевое развитие 

Программа развития речи 

детей дошкольного 

возраста в детском саду.  

Ушакова.О.С.  

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

Нищева Н.В. Парциальная 

программа. Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста. 

Подготовка дошкольников к обучению в школе, 

знакомство с буквами, как знаками записи известных им 

звуков;         речевое развитие детей через систему 

игровых заданий и упражнений со звуками, словами, 

текстами на всех этапах обучения ребенка. 

Гомзяк О.С. «Говорим 

правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

старшей логогруппе» 

Формирование у 5 -6-летнего ребёнка навыков 

составления простых предложений, веления диалога, 

составлению описательного рассказа, пересказу, 

рассказов по предметным и сюжетным картинкам. 

 

Педагогическая технология реализации 

 образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Наглядное моделирование  

Воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и 

работа с ним. 

Использование метода наглядного моделирования дает возможность: 

 самостоятельного анализа ситуации или объекта; 

 развития децентрации (умения менять точку отсчета); 

 развития замыслов-идей будущего продукта. 

В процессе обучения связной описательной речи наглядное моделирование служит 

средством планирования высказывания. 

Метод наглядного моделирования может быть использован в работе над всеми видами 

связного монологического высказывания: 



34 
 

 пересказ; 

 составление рассказов по картине и серии картин; 

 описательный рассказ; 

 творческий рассказ, творческая сказка. 

 заучивание стихотворений, пословиц, поговорок 

 

 

Элементы модели  
В ходе использования метода наглядного моделирования дети знакомятся с графическим 

способом предоставления информации - моделью. В качестве условных 

заместителей (элементов модели) могут выступать символы разнообразного характера: 

 геометрические фигуры; 

 символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, контуры, 

пиктограммы); 

 планы и условные обозначения, используемые в них 

 контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания 

 В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы используются 

геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие замещаемый предмет. 

Например, зеленый треугольник - елочка, серый кружок - мышонок и т. п. На последующих 

этапах дети выбирают заместители, без учета внешних признаков объекта. В этом случае они 

ориентируются на качественные 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей 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 детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
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самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 

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 детей 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 детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и 

в свободное время.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети 

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

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

мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Занятия Совместная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание коллекций, 

слушание, творческие 

задания, игры-

драматизации, 

музыкально-

дидактические игры, 

воспроизведение по 

образцу, 

импровизация, 

экспериментирование, 

совместное пение, 

игра на музыкальных 

инструментах, 

выставка творческих 

работ, 

моделирование, 

продуктивные виды 

деятельности, 

музыкально - 

досуговая 

деятельность,  

разработка 

творческих проектов   

Слушание, 

театрализованная 

деятельность, 

импровизация, 

продуктивные виды 

деятельности, 

проекты 

Слушание, 

театрализованные 

игры, импровизация, 

продуктивные виды 

деятельности  

 

Для обеспечения реализации образовательной области используются парциальные 

программы: 

 

Название программ Цели 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа «Тутти» 

Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э. 

Создание необходимых условий для естественной 

мотивации к музыкально-творческой  деятельности 

детей. 

Радынова О.П. Программа 

художественно – 

эстетического развития 

«Ребёнок в мире 

прекрасного» 

Формирование основ художественной и общей культуры 

детей дошкольного возраста, развитие их творческих 

способностей. 

Программа «Умные 

пальчики»  

конструирование в детском 

саду. Лыкова И.А.  

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, расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми, содействие формированию 



37 
 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я - концепции творца». 

Лыкова И.А. Парциальная 

программа художественно-

эстетического развитие 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки». 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

 

2.2.5.  Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Формируются 

представления о том, что может быть полезно и что вредно для детского организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, педагоги организуют 

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

внешней территории (горки, качели и т. п.); 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.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 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 

 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
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играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

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

спортивных досугов и т.п.  

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 дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательные 

области 

Формы, методы, средства реализации Программы 

Занятия Совместная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое 

развитие 

Оздоровительное 

плавание, спортивные 

упражнения, 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием, 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии, игровая 

двигательная 

деятельность,  

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

тематические беседы 

Двигательная 

игровая 

деятельность, 

гимнастика, 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием, 

закаливание, 

спортивные 

праздники и 

развлечения 

Двигательная 

игровая 

деятельность, 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием, 

самостоятельная 

деятельность в 

спортивном уголке  

 

Для обеспечения реализации образовательной области используются парциальные 

программы: 
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Название программ Цели 

Физическое развитие 

Кириллова Ю.А. 

Парциальная программа. 

«Физическое развитие 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» 

создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного физического развития, укрепление 

здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

дошкольных образовательных учреждениях путем 

повышения физиологической активности органов и 

систем детского организма; коррекция рече-

двигательных нарушений. 

Программа «Формирования 

привычки 

самообслуживания - уход за 

зубами у детей 4-6 лет» 

Обучение детей дошкольного возраста навыкам 

самообслуживания по уходу за зубами. 

Чеменева А.А. Парциальная 

программа рекреационного 

туризма для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Весёлый рюкзачок» 

Целостное развитие личности ребёнка средствами 

рекреационного, эколого-оздоровительного, 

краеведческого туризма, формирование мотивации к 

самостоятельной двигательной и эколого-

познавательной деятельности, освоение детьми 

ценностей общества, природы, здоровья, физической 

культуры. 

Волошина Л.Н. и др. 

Парциальная программа 

«Будь готов» 

Обеспечить комплексное развитие физических качеств 

детей дошкольного возраста и результативность в 

подготовке к сдаче нормативов ГТО 

Тимофеева Л.Л. 

Парциальная программа 

«Бадминтон для 

дошкольников» 

Укрепление здоровья детей; развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, ловкость, гибкость), интереса к 

самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, 

подвижными играми, к самосовершенствованию. 

Программа «Здоровье» В.Г. 

Алямовская 

Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание 

понимания. 

 

Педагогическая технология реализации 

 образовательной области «Физическое развитие» 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 – это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Целью использования этих технологий является  становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье 

и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

• Утренние гимнастики различных типов, в которые входят упражнения по 

профилактике простудных заболеваний, коррекции нарушений осанки и плоскостопия, 

развития мелкой моторики; 

• Физкультурные занятия, основанные на совершенствовании общей и мелкой моторики; 

развития чувства ритма, темпа; ориентировки в пространстве; освоение специальных 

физических упражнений, помогающих в формировании графических навыков; развитии 

правильного дыхания. 

• Гимнастики после сна, основанные на профилактике и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата с использованием различного оборудования. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации.  

Это может быть достигнуто только тогда, когда в саду или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

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

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию 

ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка.  

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости.  
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В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и 

общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  

У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий.  

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры во всех образовательных областях. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства.  

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Взрослым важно 

наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений.  

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
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В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.  

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам.  

Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

   

 Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  
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 Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ № 38 п.Эльбан пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный  статус родителей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

  

Направления  Критерии на 01.09.2023 г. 

 Количество детей 11 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 10 

Не полные  1 

Опекуны 0 

Многодетные  4 

Образование высшее  

Мать  5 

Отец  4 

Средне специальное   

Мать  6 

Отец  6 

Среднее  

Мать  0 

Отец  1 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  учреждения, направленной на 

физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное и психическое развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Система  взаимодействия  с родителями 
 

Участие родителей 

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- помощь в создании предметно-

пространственной развивающей среды 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно  

В управлении - участие в работе Управляющего совета, По плану 
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Учреждения родительского комитета, 

Педагогического совета. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

Учреждения; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Учреждения, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- совместные праздники, развлечения. 

-встречи с интересными людьми 

- семейные клубы; 

 -семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- творческие отчеты кружков 

  

По плану 

 

По плану 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия МБДОУ № 38 пос. Эльбан с семьей представлен 

в приложение 1, перспективный план взаимодействия учителя-логопеда с семьей в 

приложении 2. 

 

Планируемый результат работы с родителями: привлечение родителей к активному 

участию в коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка; создание 

условий для сознательного включения родителей в коррекционный процесс: 

- оказание квалифицированной поддержки родителям; 

- создание условий для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

- вовлечение родителей в речевую работу с ребёнком; 

- организация правильного отношения к речи детей в домашней обстановке; 

- создание комфортной семейной среды для речевого развития ребёнка; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и (или) лиц их заменяющих; 

- формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и их детьми. 

Совместная работа логопедов с родителями определяет общий успех коррекционного 

обучения. 

 

2.5.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы, коррекция недостатков в 
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физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  

-  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

-  своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  

-  повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной образовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с 

учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

-  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико--

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

-  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-  реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

-  обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся  с 

ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях специальной организованных занятий и вне их; 

-  возможность адаптации основной образовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

-  организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за  

устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

-  реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, 

психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества; 

-  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
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Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

образовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

-  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

-  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

-  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

-  анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы образования 

с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

-  совершенствование коммуникативной деятельности; 

-  формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

-  развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

-  формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 
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обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

-  консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса  и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

-  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

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 больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего воспитательно-образовательного процесса, при изучении всех 

образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

-  сформированность обще функциональных механизмов речи; 

-  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 интереса к языковым явлениям; 

-  совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

-  сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; 

-  сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и 

письмом. 
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Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и неречевым 

статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков рече-языкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Специальные условия для получения образования  

детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Содержание образовательного процесса основывается на  результатах медицинского 

обследования детей, психологической и педагогической диагностики. Диагностика 

проводится специалистами в начале и конце учебного года, что позволяет собрать сведения о 

детях, нуждающихся в коррекционной помощи. Анализ результатов диагностики позволяет 

при построении дальнейшей работы учитывать индивидуальные особенности воспитанников: 

возраст, структура дефекта, уровень психофизического развития.  

 По завершении диагностики работа строится в двух направлениях. Первое направление 

– определение  детей «группы риска» начиная с 1 младшей группы, для  организации ранней 

коррекционной помощи и исправления  нарушений в развитии детей, и для рекомендации к 

зачислению в группу компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи.  

 Второе направление работа психолого – медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

Учреждения, на котором всеми специалистами определяются дети, особо нуждающиеся в 

индивидуальном сопровождении узкими специалистами. Работа специалистов консилиума   

осуществляется только с согласия родителей  и на основании договора.  

Для зачисления детей в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР: дети 

среднего возраста прошли обследование специалистами ПМПк МБДОУ № 38 пос..Эльбан по 

инициативе родителей (законных представителей) и сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Обследование проводилось каждым специалистом ПМПк индивидуально, с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка и требований профессиональной 

этики. По данным обследования каждым специалистом составлено заключение и разработаны 

рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждались результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составлено коллегиальное заключение ПМПк; специалисты ПМПк 

рекомендовали родителям (законным представителям) обратиться в Территориальную 

психолого -медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) для углубленной диагностики. 

На основании заключений Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Амурского муниципального района Хабаровского края от 09.02.2023 г. в группу 

компенсирующей направленности для воспитанников с ТНР зачислены дети дошкольного 

возраста 5-6 лет с рекомендациями по созданию специальных условий для обучения и 

воспитания ребенка в образовательной диагнозом: воспитание и обучение по АООП ДО для 

детей с ТНР.  
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В конце августа специалисты, работающие в группе, на психолого - педагогическом 

консилиуме обсуждали результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП для детей с 

ТНР. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов и АООП для детей с ТНР. Психолого - педагогическое консилиум 

обязательно проводится в конце учебного года, с тем чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего 

его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Формы организации работы с детьми: подгрупповые, индивидуальные. Индивидуально-

подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В них 

включены задания по коррекции  связной речи, формированию лексико-грамматических 

категорий, развитию психических процессов, обучению грамоте. 

В старшей группе учитель-логопед проводит 3 подгрупповых занятий в неделю. В 

среду учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в вторую половине 

дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей. Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере необходимости. 

Подгрупповые логопедические занятия в старшей  группе проводятся в зависимости от 

периода обучения, продолжительностью не более 20-25  минут.  

 

Занятия детей групп компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи с 

педагогом – психологом направлены на формирование положительной самооценки и 

принятие других людей, потребности в саморазвитии,  обучению рефлексивным умениям. 

Занятия с психологом проводятся в течение всего пребывания ребенка в коррекционной 

группе, во вторую половину дня, подгруппами и индивидуально, продолжительностью 

согласно возрастным особенностям детей.    

Учитывая необходимость и важность психолого-педагогического сопровождения 

каждого ребенка, педагоги и психолог дошкольного учреждения работают в тесном 

сотрудничестве. Организация совместной деятельности направлена  на повышение 

психологической компетентности педагогов в вопросах использования полноценного 

развивающего общения с ребенком, осуществления проектировочной и диагностико – 

контрольной функции в условиях инновационного процесса, применения в работе новых 

педагогических технологий. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики их продвижения учитель-логопед в течение учебного года 

может вносить изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут дробиться, 

видоизменяться, дублироваться. Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые 

являются приоритетными для всех воспитанников группы компенсирующей направленности 

5-6 лет (ТНР) реализуются на групповых и индивидуальных занятиях.  

В процессе реализации Программы  коррекционной работы учитель-логопед в 

Учреждении использует диагностический  и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый  для осуществления  профессиональной деятельности учителя - логопеда. 
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Учебно-дидактический материал,  специальные методические пособия учебно-игровые и 

дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и 

индивидуального пользования систематизированы по следующим разделам: 

- Развитие речи и коррекция её недостатков. 

- Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

- Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

- Подготовка к обучению грамоте. 

- Развитие познавательных психических процессов. 

- Совершенствование мелкой и общей моторики. 

В детском саду создан психолого-педагогический консилиум, осуществляющий 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья. В службу сопровождения 

входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели ДОУ. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

   

Модель взаимодействия специалистов по коррекционно-развивающей 

деятельности представляет собой целостную систему.  Цель состоит в организации 

воспитательно-образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития 

дошкольника. 

  Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи  - и обеспечивают 

интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – эстетического 

развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную 

деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной пространственно – речевой среде. 

 

Учитель-

логопед 

является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, осуществляет постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного 

поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание другой НОД (математическое развитие, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, речевое 

развитие, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в 

режимные моменты. 

Педагог-

психолог 

включает следующие направления коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций; работа с 

детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный 

руководитель 

осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 



51 
 

поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, 

постановка дыхания, голоса, чувства ритма), просодическая сторона 

речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия 

детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский 

работник 

изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной 

системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и  специальные коррекционно-развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче 

движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание 

обращается на возможность закрепления лексико – грамматических 

средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

 

С руководителем 

ДОУ 

-Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией 

планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач. 

-Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

-Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

-Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

-При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка 

с особенностями развития на ГПМПК. 

-Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Зам по УВР    , 

старшим 

воспитателем 

-Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

-Составляет индивидуальные образовательные маршруты 

(содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных 

областей). 

-Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

-Участвует в разработках методических и информационных 
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материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

-Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических 

консилиумов, творческих групп. 

С воспитателем 

 

- Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

- Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

-Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в 

конце учебного года) 

-Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности. 

-Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

-Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. 

-Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

-Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и 

памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным 

руководителем 

 

-Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

-Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания. 

-Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

-Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

-Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

С инструктором 

по физической 

культуре 

 

Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

-Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

-Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

-Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

-Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

-Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

С учителем-

логопедом 

 

-Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

-Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 
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развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

-Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно с другими  специалистами. 

-Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 

-Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, 

игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др. 

-Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

-Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

-  дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков рече-языкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  

-  определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических 

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с 

детьми, имеющими рече-языковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ, специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных 

занятий. 

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: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
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ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3.  Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-языкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного 

возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и 

воспитания. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение 

информации, зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской 

документации. Как правило, это заключения ТПМПК и следующих специалистов: 

невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), отоларинголога (о 

состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и 

т.д. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителями (законными представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-либо 

особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические факторы, 

влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и 

моторных функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная 

ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем 

окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, 

имеющие нарушения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 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.  
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. При 

оценке рече-языкового статуса ребенка с ТНР беседа 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 и тд.. Содержание такой беседы определяется кругом 

национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых возможностей и 

интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями, 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 и т.д. 

 

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 и 

т.д. 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 

и т.п. 

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 и т.д. 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 
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наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов  

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях  

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину 

фонетической стороны речи, 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 (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий 

позволяет выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в 

различным фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного развития) . 

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 и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 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.  

 

Обследование готовности к обучению в школе 

 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их 

практического применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием 

функций центральной нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также 

компонентов речевого и неречевого характера, к которым относится полноценность 

развития: 

-  всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

-  операций языкового анализа и синтеза; 

-  высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти);  

- деятельностной зрелости; 

-  пространственно-зрительных ориентировок; 

-  эмоционально-волевой зрелости; 

-  моторно-графических навыков и проч. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, 
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волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их 

способностей. Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков также целесообразно проводить в ходе комплексного 

педагогического и психологического обследования детей. 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 и 

т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных 

разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в 

перспективе требованиями школьной программы. 

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алгоритм 

обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразноприменять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая 

схема - для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью и остаточными 

явлениями нерезко выраженных элементов лексико-грамматического и фонетико--

фонематического характера. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование направлены на: 

1)  обеспечение коррекции нарушений рече-языкового развития и сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

           Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ТНР, осваивающих 

Программу в группе компенсирующей направленности, учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности данной категории детей. Под особыми 

образовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие их потребности, 

которые обусловлены их рече-языковые статусом, структурой дефекта, 

этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

рече-языкового развития детей с ТНР 

 

Обучение детей 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, близких родственников, подражать крикам 



58 
 

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). В итоге коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети 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 

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

 Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи включает в себя 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; 

-  активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

-  развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

- под, - в, - из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется 

внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.). 

-  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 воспроизводить четко 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. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.  
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Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению 

монологической и диалогической речью: 

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - 

отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) 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. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого  

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

г) 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 звукобуквенных структур. 

2.  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 уменьшительным и 

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

(грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

однозначные 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). 

 Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в  рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на 

слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но и 

в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и 

значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся 

слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
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значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших - односложных 

слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены 

в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого 

слога типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими - 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук - сук, мак - рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить 

с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно 

две буквы, уяснением значения прочитанного. 
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Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа 

и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв 

разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, 

следует обратный процесс - соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых 

первых упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по 

слогам. 

Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех 

букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а 

позднее - предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые 

таблицы, слоги и слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или 

складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша 

- кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь 

читать не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и 

печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного 

недоразвития всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает направления работы, связанные с комплексной подготовкой их 

к школе: 

 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), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать читатель - 

читательница - читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений 

путем введения однородных членов предложений, 

 совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

 совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать 
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ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез 

обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять 

из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки, готовить к беглому послоговому чтению с осознанием 

смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном 

владении диалогической и монологической речью, а именно: 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 и т. д. 

Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, 

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

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования и 

словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере 

соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы 

операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и 

печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения 

представлены в организационном разделе. 

 

Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть адаптированной основной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений разработана  на основе приоритетных направлений 

инновационной деятельности дошкольного учреждения: 

   - духовно-нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

         Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка вариативной  части Программы 

          Содержание образовательной деятельности вариативной части Программы выстроено на 

основе парциальных программ и пособий по основным направлениям развития детей. 

Для реализации Приоритетного направление деятельности ДОУ: 

 Дорофеева А. Программа «Мой родной дом» 

 Князева О.Л., Маханёва М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 Белоусова Р. Ю., Егорова А. Н., Калинкина Ю. С. Программа «С чистым Сердцем» 

духовно-нравственного воспитания  детей 5–7 лет 

 Нищева Н.В. Парциальная программа «Я люблю Россию» 

 Белоусова Р.Ю. Парциальная программа «Этих дней не смолкнет слава» 

Для реализации дополнительного образования и кружковой деятельности: 

 Название кружка Используемые программы и пособия 

1 РОБОШКОЛА  Волосовец Т.В. Парциальная образовательная программа  «От 

Флёбеля до робота»; 

 Аленина Т.И, Енина Л.В, Колотова И.О, Сичинская Н.М, 

Смирнова Ю.В. Шаульская Е.Л «Образовательная 

робототехника во внеурочной деятельности дошкольников 
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 Мирошина Т.Ф, Соловьева Л.Е, Могилёва А.Ю, Перфильева 

Л.П. «Образовательная робототехнка в ДОУ» 

2 «Очумелые 

ручки» 
 Большаков В.П. Основы 3D моделирования 

 

 

С целью целостного развитие личности ребёнка средствами рекреационного, эколого-

оздоровительного, краеведческого туризма, формирование мотивации к самостоятельной 

двигательной и эколого-познавательной деятельности, освоение детьми ценностей общества, 

природы, здоровья, физической культуры в ДОУ реализуется Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» 

Чеменева А.А.  
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2.6. Программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - Программа, 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-

Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх; 
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 
- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания; 

- ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 
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направления 

- воспитания; 

-  ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания; 

- ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания; 

-  ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

- ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

программы воспитания. 

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

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений.  

 

2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 

год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
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свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять 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 полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

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 ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. 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. Для общности характерно содействие друг другу, 

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

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; уважительное 

отношение к личности воспитанника, в том числе с ОВЗ; умение заинтересованно 

слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и слышать воспитанника, в 

том числе с ОВЗ, сопереживать ему; уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми, в том числе с ОВЗ; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников, в том числе с ОВЗ; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми, в том 

числе с ОВЗ; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам, в том числе 

с ОВЗ; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе с ОВЗ; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

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. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
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активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 
 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Имеющий представление о своей стране, своей 

малой Родине, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест 

во 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом 

имеющихся речевых возможностей, в том числе с 

использованием доступных способов 

коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной 

активности, понимающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. 

Г отовый к использованию индивидуальных 

средств коррекции, вспомогательных технических 

средств для передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной 

гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 

доступной самостоятельной деятельности. 

Этико 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке с ОВЗ нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомлении детей с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает Личность другого человека и его 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно - смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника с ОВЗ 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. Выделяются основные задачи 

социального направления воспитания. 

 Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывать у детей с ОВЗ навыки поведения в обществе; учить детей с ОВЗ 

сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей с ОВЗ совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей с 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
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здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение -

оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

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

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

-формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок с ОВЗ обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей с ОВЗ определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям с ОВЗ видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 



75 
 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком с ОВЗ вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у детей с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей с ОВЗ культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

-учить детей с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 



76 
 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Учредителем учреждения является муниципальное образование - Амурский 

муниципальный район Хабаровского края в лице управления образования, молодёжной 

политики и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края. 

Учреждение расположено в жилом районе посёлка вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. МБДОУ №38- это учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00. ДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования воспитанниками в возрасте от 1 года до прекращения образовательных 

отношений. В ДОУ функционируют 11 возрастных групп; одна группа компенсирующей 

направленности и десять групп общеразвивающего вида. На 1 сентября 2023 года списочный 

состав детей - 225 человека, скомплектовано в 11 группах. Для создания позитивного имиджа 

коллективом сотрудников в сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

обучающихся, при участии воспитанников детского сада разработан логотип, который 

представляет собой композицию в виде жёлтого овала с изображением здания учреждения 

сверху, с силуэтами детей внутри, в изображением кисти рябины и названия «Рябинка». У 

детского сада есть официальный сайт : http://дс38-эльбан.амурск-обр.рф 

 Стабильная работа сайта и информационная открытость существенно упрощают 

доступ к информационным источникам о функционировании образовательного учреждения 

участников образовательных отношений. Также имеются страницы в социальных сетях 

Одноклассники, Телеграмм и ВК, которые, ведутся систематически. Страницы наполнены 

информацией о жизни дошкольников в стенах детского сада. Праздники, досуги, занятия, 

летняя оздоровительная кампания, утренники - все это освещается в социальных сетях, 

которые активно читают родители (законные представители) нашего ДОУ. Развивающаяся 

положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как: 

 качество образовательной Программы (чёткое понимание целей 

образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации 

выпускников ДОУ в школе, формирование здорового образа жизни, связь 

ДОУ с многообразными социальными партнерами); 

http://дс38-эльбан.амурск-обр.рф/
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 эффективная организационная культура образовательного учреждения, 

включающая нормы, ценности, философию государственно-

общественного характера управления; 

    чёткое определение педагогическим коллективом 

миссии и концепции образовательного учреждения; 

 комфортность среды образовательной организации (благоприятный 

социальнопсихологический климат в коллективе и с другими 

участниками образовательных отношений, целесообразная и вариативная 

насыщенная развивающая среда учреждения); 

 положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить 

качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными 

представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Культура поведения воспитателя - основополагающая часть уклада. 

• Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым. 

• Улыбка - обязательная часть приветствия. 

• Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

• Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

• Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому 

стилю 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОО строится на основе 

принципов: 

• добровольность; 

• сотрудничество; 

• уважение интересов друг друга; 

• соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сторон, 

их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации с родителями 

В ходе сотрудничества педагогов детского сада и родителей решались следующие 

задачи: 

* формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

* приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

* оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

* изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Планируя ту или иную форму работы с семьями воспитанников, педагоги исходили 

из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 
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обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого выбрали следующие 

требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. Педагоги использовали разнообразные современные формы работы с 

родителями: 

1. Информационно - аналитические: 

- обновляется сайт ДОУ, социальные сети, где размещена информация об учреждении, 

отчеты о проделанной работе; 

2. Наглядно-информационные (наглядно-ознакомительные и наглядно-просветительные): 

* Мини-библиотека оборудованная в методическом кабинете в помощь родителям по 

разным аспектам и направлениям воспитания ребенка. 

* Информационные стенды, расположенные в коридоре и в каждой возрастной группе, из 

которых родители могут получить информацию. 

3. Познавательные: 

* Родительские гостиные, на которых родители знакомятся с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста; 

* Родительские собрания. Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых столов, 

посиделок; 

* Семинары - практикумы, мастер- классы; 

* Заседания родительского клуба;  

* Выставки совместного творчества родителей, детей, педагогов. 

4. Досуговые: 

* Совместные праздники, развлечения, досуги. Такие как «День Матери», «Встреча Нового 

года», «День защитника Отечества», «8 марта», «Выпускной бал». 

* Метод проектов, способствующий сближению родителей, детей и педагогов, в котором 

родители подключаются к выполнению определенной части общего задания. 

* Акции разного характера: экологические, оздоровительные, познавательные. 

Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов: 

• добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 учета запросов общественности; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами  

ДОУ сотрудничает с представителями социально-культурной среды, которое осуществлялось 

на основе договоров и планов взаимодействия. 

Социальное партнерство с учреждениями посёлка и района строится по следующим 

направлениям развития детей: 

 Социально-коммуникативному; 

 Познавательному; 

 Речевому; 

 Художественно-эстетическому; 

 Физическому 
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 Учреждения Цель взаимодействия Формы взаимодействия 
 социума   

1. МБОУ НОШ №1 -формирование позитивного 

отношения к 

школе, консультационная 

помощь, обеспечение 

преемственности ступеней 

образования. 

Совместные общие родительские 

собрания, взаимопосещения 

образовательной деятельности, дни 

открытых дверей, совместные 

праздники. 

2. КГБУЗ 

«Амурская ЦРБ» - 

Филиал № 1 в п. 

Эльбан 

медицинское сопровождение 

развития воспитанников 

осмотр детей врачами-педиатрами, 

узкими специалистами из детской 

поликлиники, прививки в 

соответствии с календарем. 

3. МБУК 

Библиотечная сеть 

пос. Эльбан 

формированию устойчивого 

интереса дошкольников к 

книге, художественной 

литературе через создание 

единой системы работы между 

ДОУ, библиотекой и семьей. 

• экскурсии в библиотеку; 

• знакомство и взаимодействие 

дошкольников с библиотекой; 

• участие в совместной 

образовательной деятельности, 

проектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок; 

•  • совместные праздники; 

4. МБУ ДО 

«Эльбанская 

детская школа 

искусств» 

формирование позитивного 

отношения к музыкальному 

искусству. 

-взаимопосещения образовательной 

организации; 

-конкурсы; 

5. МБУК ДК 

«Восход» 

формирование позитивного 

отношения к культуре посёлка 

-взаимопосещения образовательной 

организации; 

-конкурсы; 

6. Детский 

эколого 

биологический 

центр 

«Натуралист» 

формирование 

экологического просвещения 

-экскурсии в эколого - 

биологический центр; 

-воспитание ответственного 

экологического поведения, 

повышение естественно - научной 

грамотности; 

-конкурсы 

7. ЦДЮТиЭ г. 

Амурск 

Формирование 

экологического и 

патриотического 

просвещения. 

-Экскурсии; 

• -конкурсы; 
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Ключевые правила 
Воспитание - целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключевых 

правил ДОУ: 

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и 

поведения; 

• мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам; 

• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 

 
Структура образовательного года 

Режим работы ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя, 12 часов, с 7.00 до 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года с 01.09.2022 Окончание 

учебного года 31.05.2023 

Количество недель в учебном году 37 недель 

Количество учебных недель 36 недель 

Продолжительность учебной недели 
Пять дней (понедельник - пятница) 

Сроки проведения зимних каникул с 25.12.2023 по 29.12.2023 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2024г. по 31.08.2024г. 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования: 

с 01.09.2023 по 15.09.2023г. с 20.05.2024 по 31.05.2024  

Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства - 04-06.11.2023 Новогодние 

праздничные дни - 30.12.202308.01.2024 

День защитника отечества - 23-25.02.2024 

Международный женский день - 08-10.03.2024 

Праздник Весны и Труда - 28.04-01.05.2024 День 

Победы - 09-12.05.2024 
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Структура образовательного процесса в режиме дня 

• Утренний 

блок 7.00-9.00 

• Дневной блок 9.00-

15.30 

• Вечерний блок 

15.30-19.00 • взаимодействие с 

• семьёй 

• игровая деятельность 

• физкультурно 

• оздоровитель

ная 

• работа 

• завтрак 

• совместная 

• деятельность 

воспитателя с 

детьми в ходе 

режимных 

процессов 

• индивидуальная работа 

• самостоятельная 

• деятельность 

детей по интересам 

• различные виды 

• детской 

деятельности 

• игровая деятельность 

• образовательная деятельность 

• второй завтрак 

• прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе индивидуальная 

работа 

• взаимодействие с семьёй 

• игровая деятельность 

• физкультурно-

оздоровительная работа 

• совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

• индивидуальная работа 

• вечерний круг 

• прогулка 

• свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

• различные виды детской 

• утренний круг 

• самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам деятельности 
 

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. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и 

соответствует возрастным особенностям детей. В соответствии с требованиями Стандарта, 

в программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. За многолетнюю 

практику в дошкольном учреждении сложились свои традиции, такие как праздник 

«Осенняя ярмарка», который проходит в середине-конце октября и на котором дети и их 

родители провожают осень танцами, хороводами и песнями. По давней традиции вместе с 

ярмаркой проходит выставка урожая, где дети и родители (законные представители) 

проявляют фантазию в оформлении композиций из овощей, злаков, фруктов, ягод. 

В зимние каникулы проходят «Рождественские колядки». Дети вместе с педагогом 

повторяют традиционный русский праздник. Для его проведения заранее готовят костюмы, 

атрибуты; разучивают колядки, песни и т.д. 

В начале весны проходит «Масленица» с лентами-исполнительницами желаний, за 

кличками и прибаутками. Праздник достигает своей кульминации в момент прощания с 

Масленицей. 

В ДОО стало доброй традицией: 

«Встреча с наставниками», для этого в ДОУ приглашаются сотрудники, которые когда-

то работали в ДОУ, для них проходит концерт и чаепитие. 

«Поздравление пожилых людей». Дети совместно с педагогами выступают с 

концертными номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти 

встречи оставляют сильные впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного 

отношения к людям старшего поколения. 
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«Самые сильные», посвященное Дню Защитников Отечества. В ДОУ устраиваются 

спортивные мероприятия. 

 

- «Праздник Мам», дети совместно с педагогами выступают с концертными номерами для 

мам. 

Также стали традиционными проведения Неделя здоровья и Дней открытых дверей. 

В ДОО регулярно проводятся 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. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить: 

• «Утро радостных встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой 

проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

может смениться другим. 

• «Отмечаем день рождения». Цель: развивать у детей способность сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах - каждый ребенок говорит 

имениннику пожелание. Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую 

систему определённых правил вежливости, которые регламентируют особенности 

взаимоотношений между представителями различных слоёв населения и социальных 

групп в соответствии с их общественным статусом. 

• Для детей старшего дошкольного возраста проводятся развлечения, посвященные 

различным профессиональным праздникам, международные праздники социальной 

направленности (День детской книги, День Доброты, День Улыбки, День Объятий и др.) 

Традиционным является проведение: 

• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

Международный женский день», «День народного единства»); 

• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя» и др.); 

• социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Безопасные дороги», «Кормушка для птиц» и др.) 

Виды этикета в ДОО: 

• «Речевой»; 

• «Гостевой»; 

• «Столовый»; 

• «Прогулочный» 
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Традиционные события детского сада 
 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, логопед, медсестра, дворник, повар 

и др.) 

Сентябрь 

Праздник 

урожая 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления, 

Октябрь 

День 

Матери 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Ноябрь 

Новогодн

ий 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Декабрь 

День 

рождения 

детского 

сада 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы «Детство», «День рождения».. 

Декабрь 

День 

Защитник

а 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России, воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Февраль 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Март 
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Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Март-

Апрель 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Май 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Закрепить представление детей о школе, о новой социальной 

позиции «школьник», «первоклассник». 

Май 

День 

защиты 

детей 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами 

Июнь 
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Лето Планируются также различные досуговые события: 

день именинника, 

музыкальные и литературные гостиные, встречи с интересными 

людьми, познавательные вечера и др.  

от 1 до 3 лет: Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать 

детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей.  

от 3до 5 лет: Поощрять желание детей в свободное время 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить). Праздники. Приобщать 

детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания в центрах 

творчества).  

5 до 7 лет: Приобщать детей к интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. 

Развиватьв(познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в 
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 чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям 

возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольнопечатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий 

по интересам ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, 
но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда 
отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает 
оформление помещений, оборудование, игрушки. 

 

Ценности Оформление помещения Наполняемость 
Родина, 

природа 

Патриотический центр в ДОУ 

Центр патриотического 

воспитания в группах. 

Центр Эксперементирования, 

Природа на территории ДОО. 

Государственные символы РФ, 

символика группы. Фото первых лиц 

РФ и края. Папки-передвижки «День 

России», «День флага». 

Художественная литература. Изделия 

народных промыслов. Природный 

материал. Цветы. Наборы животных, 

деревьев, растений. Глобус. Куклы в 

национальных костюмах. Д/и игры. Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Тематические стенды. 

Оформление стен групповых 

помещений. 

Фото выставки. Книги и пособия. 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Центр театрализации и 

музицирования. 

Центр уединения. Стенды для родителей. Фотовыставки. 

Выставки творчества. Подушка - 

дружка. Коробочка - мирилка 

Художественная литература Книги, 

пособия. 

Игровое оборудование. 

С/р игра «Семья». Материалы для 

творчества. Фотоальбомы «Моя семья». 
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Познание Центр математики и логики 

Центр экспериментирования. 

Центр конструирования. 

Лаборатория для познавательно - 

исследовательской и опытно 

экспериментальной деятельности детей. 

Игрушки и игровое оборудование для 

с/р игры «Школа». 

Игры - головоломки. 

Математические игры. 

Развивающие игры В.В.Воскобовича 

Конструктор различных размеров и 

материалов. Здоровье, 

жизнь 

Центр двигательной активности. 

Центр безопасности. 

Центр уединения. 

Кабинет педагога-психолога. 

Кабинет учителя - логопеда. 

Спортивный зал. 

Спортивная площадка на 

территории и скалодром 

Спортивное оборудование в группах и 

спортивном зале. 

Дорожки здоровья. 

Тропа здоровья. 

С/р игра «Больница». 

Макеты по ПДД. 

Стенды безопасности. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Книги, пособия. Стенд настроения. Труд Уголок дежурств. 

Центр природы в группе. 

Огород на подоконнике, город на 

территории. 

Оборудование для труда в природе 

(детские лопаты, грабли). 

Оборудование для с/р игр . 

Набор детских инструментов. 

Куклы по профессиям. 

Д/и, пазлы «Профсессии». 

Набор костюмов. Книги, пособия. 
Культура и 

красота 

Эстетическое оформление 

групповых помещений. 

Музыкальный зал. 

Центр природы. 

Центр творчества. 

Центр театрализации и 

музицирования. 

Выставки детского творчества. 

Разные виды театров, музыкальные 

инструменты, посуда с элементами 

росписей. Ширмы, костюмерные. 

Книги, пособия. Картотеки игр, 

закличек, песен. с/р игра «Салон 

красоты». Набор картинок «Правила 

поведения» Набор картинок «Цветущие 

растения» Материалы для творчества  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

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. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Социокультурные особенности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ №38 осуществляется с учетом 

национально-культурных, климатических и других особенностей. Национально-культурные. 

Посёлок Эльбан - посёлок со своей историей и традициями. От воспитателя 

дошкольного учреждения зависит самая первая форма знакомства с этими традициями, 

передача детям духовных ценностей посёлка, района. Содержание образования включает в 

себя вопросы истории и культуры родного посёлка. 
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Сеть учреждений посёлка представлена учреждениями культурно-досугового типа: 

центральной библиотекой, 1 детская школа искусств, дом культуры «Восход», МБОУ ДОД 

«Солнышко». Вблизи детского сада расположены: МБОУ НОШ №1, МБОУ СОШ № 3 пос. 

Эльбан, детская музыкальная школа искусств. Взаимодействие осуществляется по договору и 

на основе плана совместной работы: который включает работу с детьми (экскурсии, 

совместные мероприятия, беседы, концерты, викторины) по направлениям развития детей. 

По данным последней переписи русское население составляет 94%, коренное 

население - нанайцы, ульчи, нивхи, орочи, эвенки - 2%, прочие национальности - 4%. 

Знакомство с культурой коренного населения осуществляем через региональный компонент. 

Приоритетное значение имеет развитие национальной культуры малочисленных народов 

Хабаровского края. Образовательный процесс осуществляется с учетом принципа 

этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. Педагоги ДОУ стремятся к тому, 

чтобы дети с детства приобщались к истокам народной культуры своей страны, края. 

Уделяется большое внимание произведениям устного народного творчества, народным 

хороводным играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России и 

малым народам Хабаровского края. Одновременно Программа предполагает воспитание 

уважения к другим народам. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. В МБДОУ №38 пос.Эльбан 

также реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» автор Князева О.А. На территории района действуют предприятия 

металлообработки, деревообработки, энергетики, камнеобрабатывающее предприятие и 

предприятия пищевой промышленности. Поэтому в реализации задач по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому развитию включены вопросы по 

ознакомлению детей с профессиями. 

Климатические. 

Образовательный процесс в детском саду выстроен с учетом климатических 

особенностей пос. Эльбан и Хабаровского края: зима продолжительная, с низкими 

температурами воздуха, среднемесячная температура самого холодного месяца -25,8 градусов. 

Ветры преимущественно слабые, устойчивые, морозы прекращаются в конце марта. Лето 

теплое, средняя температура июля достигает +20градусов. Годовой максимум температуры 

воздуха составляет +33 градуса, абсолютный минимум - 42 градуса. При планировании 

образовательного процесса внесены коррективы в физкультурнооздоровительную работу: в 

учебный год - разработана система физкультурно-оздоровительной работы, 

дифференцированный отбор видов закаливания, модель двигательной активности; в летний 

период - непосредственно образовательная деятельность по развитию детей вынесена на 

прогулочные участки с учетом погодных условий, для закаливания используются 

естественные природные факторы: дети принимают солнечные и воздушные ванны. Для 

обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности используются народные 

игры. Развивающая среда физического развития предлагает наличие разнообразного 

материала, обеспечивающего оборудование для самостоятельного проведения детьми 

движений, игр, упражнений. При осуществлении воспитательно-образовательного процесса 

также учитываются экологические и природные особенности местонахождения детского сада, 

что позволяет вести углубленную работу по познавательному направлению развития детей. В 

образовательную программу включен региональный компонент, цель которого познакомить 

детей с климатическими особенностями территории Хабаровского края. В направлении 

познавательного и речевого развития детям рассказывают о природных и климатических 

особенностях местности, знакомство с достопримечательностями родного края, основными 

профессиями, произведениями детской народной и классической литературы, произведениями 

дальневосточных писателей. В художественно - эстетическом направлении развития педагоги 

знакомят с опытом нанайских мастеров. В самостоятельной художественной деятельности, на 



89 
 

специально организованных занятиях детей знакомят с основами прикладных ремесел, с 

литературным и музыкальным фольклором, нанайскими поэтами и писателями. В целях 

ознакомления воспитанников с культурно-историческими, природно-климатическими, 

экологическими, национальнокультурными и этнокультурными особенностями района в 

учреждении создана и используется развивающая среда: Центр патриотического воспитания 

«Патриот» и центр патриотического воспитания в группах. 

Демографические. 

С 2006 года наблюдается естественный прирост населения посёлка. Характерной чертой 

последних лет является миграционные процессы. Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе 

результатов изучения контингента родителей, анкетирования родителей воспитанников, 

посещающих ДОУ и жителей микрорайона. Данные сведения позволили нам определить 

направления деятельности ДОУ по удовлетворению запросов родителей. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Модель образовательного процесса с учетом социокультурных условий 

Образовательная Задачи 

область  

Социально 

коммуникативное 

развитие 

-ознакомление с коренными малочисленными народами Хабаровского 

края, их историей, культурой, национальными праздниками, 

традициями и обычаями; 

-формирование представлений об этнической принадлежности, 

толерантного отношения к людям разных национальностей; 

-воспитание чувства гордости за достижения уроженцев Хабаровского 

края. Которые внесли вклад в развитие культуры, образования, 

искусства, спорта, за подвиги земляков-героев войн; 

-ознакомление с дальневосточными пословицами и поговорками о 

труде; 

-ознакомление с производством края, где работают родители и 

окружающие ребенка взрослые; 

-продуктами труда, которые производятся в родном крае; 

-ознакомление с экологической ситуацией в Хабаровском крае, с 

природными факторами, опасными для человека, и способами 

поведения в них. 
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Познавательное 

развитие 
Знакомство с пос. Эльбан, с улицами,достопримечательностями; 

знакомство с другими городами и населенными 

пунктами,расположенные на территории Хабаровского края; 

-знакомство с гербом, гимном, флагом Хабаровского края, пос. 

Эльбан; 

-знакомство с картой Хабаровского края; 

-знакомство с климатом, географическим положением, природой края 

(явления живой и неживой природы, растительным и животным 

миром); 

-знакомство с реками, озерами, заповедниками. 

Речевое развитие -знакомство с названиями одежды и предметов обихода коренных 

народов Хабаровского края; 

-знакомство с дальневосточным фольклором (народные сказки, 

легенды, мифы, колядки, заклички, прибаутки, скороговорки, 

считалки), произведениями дальневосточных писателей и поэтов 

(стихи, рассказы, повести, сказки). 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-ознакомление с народными изделиями, с национальной одеждой, 

узорами изготовленными на территории Хабаровского края; 

-знакомство детей с изобразительным искусством, выраженным в 

произведениях живописи, скульптуры, книжной графики, с 

художниками и скульпторами - дальневосточниками; 

-ознакомление с дальневосточными музыкальным фольклором и 

музыкальными произведениями композиторов края; 

-приобщение к музыкальной культуре через включение в репертуар 

для слушания, пения и ритмики народной и композиторской музыки. 

Физическое 

развитие народов. 
- развитие двигательной активности, физических качеств через 

подвижные игры коренных двигательной активности, физических 

качеств через подвижные игры коренных народов. 

 

Воспитывающая среда ДОО  

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. 

При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

• условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 
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Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Воспитывающая среда в ДОО создается с учетом гибкого и вариативного 

использования пространства и обеспечивает потребности и интересы дошкольников. Среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

коммуникативную функцию. 

Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

дошкольников, времени года, используемой образовательной программы. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др., привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. Воспитательная среда — это прежде всего 

гуманные традиционные взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, 

соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, 

деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное 

отношение к вещам, к обстановке и т.п. 

Составляющие воспитательной среды в детском саду включает в себя взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

• воспитание в процессе занятия; 
• воспитание в процессе игры; 
• кружковая деятельность. 

•  

Общности (сообщества) ДОО 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью, те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 
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дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

 

Виды Характеристики  

общности   

Профессиона 

льная 

Это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

педагогически

й совет, 

творческие и 

рабочие 

группы, 

психолого - 

педагогически

й 

консилиум. Профессиона 

льно - 

родительская 

Включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Родительский 

клуб, 

Совет 

родителей 

Родительские 

комитеты в 

группах; 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Поскольку в ДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

нем в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с 

воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 

Детско- 

взрослая 

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. 

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. 

Волонтёрский 

отряд 

Детская 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. 

группы 

детского сада, 

кружковые 

группы 
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  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. 

Познавательное развитие 

-познавательное 

-патриотическое 

«Человек», 

«Семья», 

«Познание», 

«Родина», 

«Природа» 

• 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. Речевое развитие 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи 

Социально-коммуникативное развитие 

патриотическое 

духовно-

нравственное, 

социальное 

трудовое 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

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 



94 
 

-социально 

-эстетическое 

«Культура», 

«Красота» 

• владение формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 
Художественно-эстетическое развитие 

-эстетическое «Красота», 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

• 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 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОО. 



 

2.6.3. Организационный раздел 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми с ОВЗ 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 ДОО. 
Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.  

Воспитывающая среда -это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми с ОВЗ. События ДОО 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка с ОВЗ и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком с ОВЗ совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
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воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: разработка и 

реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей с ОВЗ со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и

 спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; 

-игрушки. 

-ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда  экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка с ОВЗ отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда  гармонична и 

эстетически привлекательна. 
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При выборе материалов и игрушек для ППС,  ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Учитель-

логопед 

является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, осуществляет постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного 

поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание другой НОД (математическое развитие, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, речевое 

развитие, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в 

режимные моменты. 

Педагог-

психолог 

включает следующие направления коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций; работа с 

детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный 

руководитель 

осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, 

постановка дыхания, голоса, чувства ритма), просодическая сторона 

речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  выразительность, 

сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия 

детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский 

работник 

изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной 

системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и  специальные коррекционно-развивающие: 

развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче 

движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание 

обращается на возможность закрепления лексико – грамматических 

средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 
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Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

 

С руководителем 

ДОУ 

-Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией 

планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач. 

-Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

-Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

-Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

-При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка 

с особенностями развития на ГПМПК. 

-Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Зам по УВР    , 

старшим 

воспитателем 

-Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

-Составляет индивидуальные образовательные маршруты 

(содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных 

областей). 

-Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

-Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

-Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических 

консилиумов, творческих групп. 

С воспитателем 

 

- Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

- Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

-Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в 

конце учебного года) 

-Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности. 

-Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

-Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. 

-Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

-Участвует в деятельности по формированию универсальных 
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предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и 

памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным 

руководителем 

 

-Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

-Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания. 

-Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

-Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

-Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

С инструктором 

по физической 

культуре 

 

Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

-Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

-Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

-Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

-Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

-Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

С учителем-

логопедом 

 

-Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

-Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

-Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно с другими  специалистами. 

-Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 

-Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, 

игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др. 

-Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

-Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
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стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 
родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

П Календарный план воспитательной работы сформирован на основании 

федерального календарного плана воспитательной работы, который является единым для 

всех дошкольных организаций, а также с учетом региональных особенностей. Все 

мероприятия плана проводятся с учетом особенностей учреждения, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. В календарный план 

воспитательной работы МБДОУ №38 в обязательном порядке включаются воспитательные 

события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. (ФОП пункт 36.4) 

Январь 

 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль 

 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

 

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель 12 апреля: День космонавтики; 

Май 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август 

 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь 

 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Формы организации воспитательных событий: рассказ, беседа, чтение 

художественной или познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков 

(поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, издание 

детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов 

проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих 

весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, 

педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы в ДОО. 

 

Календарный план воспитательной работы в МБДОУ №38 пос. Эльбан 

 на 2023/24 уч. год 

Направления  

воспитания 

Мероприятия Возрас

т  

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Патриотическое, 

познавательное 

Праздник «Детский сад очень рад, 

вновь встречает он ребят» 

«День знаний» 

3 – 7 лет Зам.зав по УВР, 

Старший воспитатель, 

Музыкальные 

руководители 

Познавательное  Неделя безопасности «Азбука 

безопасности» 

2 – 7 лет Воспитатели 

«День финансовой грамотности»  

8 сентября 

5 – 7 лет Воспитатели 

Эстетическое, 

познавательное, 

трудовое 

Выставка детских рисунков «Как я 

провёл лето» 

5 – 7 лет Воспитатели 

Социальное 

направление 

«Утро радостных встреч» 2 – 7 лет Воспитатели 

Месяц хорошего воспитания 3 – 7 лет Воспитатели 
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«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Правила поведения в детском 

саду» 

«Секреты дружбы» 

Спортивно – 

оздоровительное, 

познавательное 

Спортивное развлечение 

«Утро начинается с зарядки 

3 – 7 лет Инструктор по 

физической культуре 

Познавательное, 

этико-

эстетическое 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Ах, как хорошо, в садике живется»  

(ко Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников) 

 

4 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

2 – 4 

года 

Воспитатели 

Патриотическое, 

познавательное 

социальное  

«День пожилого человека» (беседы, 

продуктивная деятельность) 

4– 7 лет 

 

Воспитатели 

 

 

Выставка детских рисунков, 

фотовыставка 

5– 7 лет Воспитатели 

ОКТЯБРЬ  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

«День пожилого человека» (беседы, 

продуктивная деятельность) 

Выставка детских рисунков, 

фотовыставка 

4– 7 лет 

 

4 – 7 

лет 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

«Бабушка рядышком с дедушкой»   

Познавательное, 

этико- 

эстетическое  

Музыкальная гостиная 

«В мире музыки» 

3 - 7 лет Музыкальные 

руководители 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

направление 

Чтение сказок про животных, 

дидактические игры 

Экологический досуг 

«Берегите животных» 

2 – 7 лет 

 

 

5 – 7 лет 

 

 

Воспитатели 

 Виртуальные экскурсии 

«В мире животных» 

5 – 7 лет  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

направление 

«День учителя» (беседы, игровые 

ситуации, сюжетно - ролевые игры) 

5 – 7 лет Воспитатели 

Познавательное, 

этико-

эстетическое 

направление 

Праздничная игровая программы 

«А ну-ка, девочки» 

11 октября – Всемирный день 

девочек 

4 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Познавательное, 

социальное, 

трудовое  

Выставка семейных творческих 

работ ко Дню отца «Вместе с папой: 

творим, рисуем, мастерим» 

Фотоколлаж «Папа и я – лучшие 

друзья!» 

2 – 7 лет Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

Неделя здоровья «Растем 

здоровыми» 

2 – 7 лет Инструктор по 

физической культуре 

Познавательное, 

этико- 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Осень в моём 

2 – 7 лет Старший 

воспитатель 



104 
 

эстетическое, 

трудовое 

городе» воспитатели 

Этико-

эстетическое 

направление 

Музыкальные праздники 

«Осенние истории» 

2 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

Патриотическое, 

познавательное 

Флешмоб «День народного 

единства» 

4 – 7 лет Воспитатели 

Музыкальные 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Спортивный досуг «Подвижные 

игры народов мира» 

5 – 7 лет Инструктор по 

физической культуре 

Патриотическое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое  

3 ноября – День рождения 

С.Я.Маршака Театрализованные 

представления «По сказкам 

С.Я.Маршака» 

Выставка детских работ 

«Герои сказок С.Я. Маршака» 

 

2 – 7 лет 

 

 

5 – 7 лет 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели 

«Книжный мир С.Я.Маршака» 

(выставка книг) 

2 – 7 лет Воспитатели 

Познавательное, 

социальное  

12 ноября – Синичкин день 

Краткосрочный экологический 

проект 

«Синичкин день»  

18 ноября – день рождения Деда 

Мороза 

4 – 7 лет 

 

 

 

2-7 леи 

Воспитатели 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное  

26 ноября - День Матери в России 

Выставка семейных творческих 

работ «Вместе с мамой: творим, 

рисуем, мастерим» 

Спортивный праздник 

«Вместе с мамой веселей» 

Фотоколлаж «Мама и я – лучшие 

друзья» 

2 – 7 лет 

 

 

5 – 7 лет 

2 – 7 лет 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Патриотическое, 

познавательное 

Тематический день 

«День государственного герба 

Российской Федерации» 

5 – 7 лет Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Социальное, 

познавательное  

Этические беседы о добре, заботе, 

сочувствии к детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик - 

семицветик» (по мотивам сказки В. 

Катаева) Коллективная работа 

«Хоровод доброты» (аппликация из 

разноцветных ладошек) 

5 - 7 лет 

 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное  

Спортивный досуг «Мы мороза не 

боимся, в играх с холодом 

сразимся!» 

5 – 7 лет 

  

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 
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Патриотическое, 

социальное, 

познавательное  

Презентации «День героев 

Отечества» 

Беседы «Что такое Конституция», 

«Я гражданин России» 

Выставка детских рисунков 

«Я живу в России» 

Социальное, 

трудовое, 

этико-

эстетическое  

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

«Карнавал масок» 

2 – 7 лет Воспитатели 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое  

Утренники «Новый год у ворот, он 

торопится, идет!» 

2 – 7 лет Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Познавательное, 

этико-

эстетическое  

«Весёлый друг детей – 

Э.Н.Успенский 22 декабря – день 

рождения Э.Н.Успенского 

Литературная гостиная 

«Успенские чтения» 

Развлечение «Путешествие по 

сказкам Э.Успенского» 

КВН (между группами) 

«Добрая страна Успения» 

5 – 7 лет Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное  

Тематические досуги «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

5 – 7 лет Воспитатели 

Тематический день «Спасибо» 

11 января Международный день 

«Спасибо» 

2 – 7 лет Воспитатели 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое  

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 2 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное, 

трудовое  

3-е воскресенье января 

«Всемирный день снега и зимних 

видов спорта»  

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

Экспериментальная деятельность 

«Что можно сделать со снегом?» 

«Чудеса из снега» 

Снежные постройки совестно с 

родителями 

 

 

 

2 – 7 лет 

 

 

2 – 7 лет 

 

 

2 – 7 лет 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Социальное, 

познавательное  

8 февраля - День российской науки 

Тематический день «Хочу всё 

знать!» 

«Путешествие в страну науки» 

Экспериментирование и 

исследовательская деятельность 

2 – 7 лет Воспитатели 

Патриотическое, 

познавательное  

10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина 
 

2 – 7 лет 

Музыкальные 

руководители 
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Литературно – театральная гостиная 

«По сказкам А.С.Пушкина» 

Выставка книг, детских рисунков 

Социальное, 

познавательное  

14 февраля - Международный день 

дарения книг 

Акция «Подари книгу другу» 

2 – 7 лет Воспитатели 

Патриотическое, 

познавательное  

Тематический день «День родного 

языка» 

2 – 7 лет Воспитатели 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

познавательное  

Спортивный праздник совместно с 

родителями, посвящённый Дню 

Защитника Отечества. 

Проект «Наши Защитники» 

5 – 7 лет 

 

2 – 4 лет 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Воспитатели 

МАРТ 

Патриотическое, 

познавательное  

Фотовернисаж «Я и кошка» 

1 марта – День кошек в России 

2 – 7 лет Воспитатели 

Патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

Праздничные мероприятия к 

Международному женскому дню. 

Выставка детских рисунков. 

2 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое  

«Широкая Масленица» 11.03.2024- 

17.03.2024 

2 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Создание мини-музея 

«Театральная игрушка» 

2 – 7 лет Воспитатели 

Познавательное, 

этико- 

эстетическое  

«Театральная весна» 

(показ театрализованных 

представлений) 

2 - 7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Познавательное, 

этико- 

эстетическое  

«По сказкам К.И.Чуковского» 

Выставка книг, детских рисунков 

2 – 7 лет Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Познавательное, 

социальное 

«День смеха» 

1 апреля – День смеха 

2 – 7 лет Воспитатели 

Познавательное, 

этико- 

эстетическое  

«Музыка С.В.Рахманинова» 

ко дню рождения русского 

композитора, пианиста, дирижера 

С.В.Рахманинова 

5 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное  

Неделя здоровья. 7 апреля – 

Всемирный день здоровья. 

2 – 7 лет Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое  

«Удивительный мир космоса» 

Оформление книжной выставки 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

3 – 7 лет Старший воспитатель 

Воспитатели 

Познавательное  Экологический проект «День 

Земли» 22 апреля – 

Международный день Земли 

4 – 7 лет Воспитатели 

Познавательное  Неделя безопасности. Пожарная 2 – 7 лет Воспитатели 
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безопасность. 

30 апреля – День пожарной охраны. 

МАЙ 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое  

Тематический досуг 

«9 мая - День Победы» 

5 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Познавательное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное  

Праздничная игровая программа 

«А ну-ка, мальчики» 

2 – 7 лет  

16 мая – Международный день 

мальчиков 

  

Патриотическое, 

познавательное  

Книжная выставка «Почитаем всей 

семьей» 

Рисунки на асфальте «Моя дружная 

семья» Квест-игры 

«15 мая – Международный день 

семьи. 

2 – 7 лет 

 

 

5 – 7 лет 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Патриотическое, 

познавательное  

Виртуальные экскурсии по музеям  

18 мая – Международный день 

музеев. 

5 – 7 лет Воспитатели 

Патриотическое, 

познавательное, 

трудовое  

Выставка совместного творчества 

детей и родителей ко Дню города 

Санкт – Петербурга 

«Люблю тебя, Петра творенье!» 

2 – 7 лет Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Этико-

эстетическое  

Выпускной праздник 

«До свидания, детский сад!» 

6 – 7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

направленная: 

-  на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

-  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

-  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых 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 рече-языкового 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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в  ДОУ 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы.  

В соответствии со Стандартом ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 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 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а  

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ДОУ является не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает реализацию разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
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недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. ППРОС построена на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

Характеристика ППРОС: 

- содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения, 

материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей с ТНР, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

- трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создает необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

- безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитываем целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогов. 

Предметно-развивающая среда: 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование. 

Оснащение 

Групповая комната 

 

1.Сюжетно-ролевые игры 

2. Самообслуживание 

3. Трудовая деятельность 

4.Самостоятельная творческая 

1. Детская мебель для практической деятельности 

2. Книжный уголок 

3. Уголок для изобразительной деятельности 

4. Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 
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деятельность 

5. Ознакомление с природой, 

труд в природе 

6.Строительно-конструктивные 

игры 

7.Театрализованная 

деятельность 

8. Сенсорное развитие 

9.Развитие речи 

10.Ознакомление с 

окружающим миром 

11.Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

12. Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

13.Обучение грамоте 

14. Спортивный уголок 

15.Музыкальная деятельность 

16.Коррекционно-развивающая 

деятельность 

5. Природный уголок 

6. Конструкторы различных видов 

7. Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

8. Развивающие игры по математике, логике 

9. Различные виды театров 

10. Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

11. Дидактический материал по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

12. Географический глобус 

13. Географическая карта мира, карта России 

14. Муляжи овощей и фруктов 

15. календарь погоды 

16. Переносная метеостанция 

16. Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением букв, цифр, животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

17. Мольберт 

18. Музыкальные инструменты 

19. Спортивное оборудование, оборудование для 

выполнения ОРУ, основных видов движений: платочки, 

мячи, кубики, кегли, обручи, скакалки, султанчики, 

бубен, игры типа «Кольцеброс» 

Приемная  

 

1.Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

1. Информационный уголок 

2. Выставка детского творчества 

3. Наглядно-информационный материал для родителей 

4. Детская мебель: шкафчики, скамьи 

Методический кабинет 

 

1.Осуществление методической 

помощи педагогам 

2.Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

3. Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации  работы с детьми 

по различным направлениям 

1. Библиотека педагогической и методической 

литературы: 

- педагогическая документация; 

- диагностика детей по разделам программы; 

- контроль; 

- материалы по взаимодействию с социумом; 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- работа с родителями; 

- сведения о педагогических кадрах; 

- опыт работы педагогов; 

- банк инноваций; 

- перспективные планы; 

- методические рекомендации по работе с детьми. 

2. Библиотека периодических изданий 

3. Демонстрационный материал для занятий с детьми 

4. Иллюстративный материал 

5. Компьютер, принтер 

6. Методический материал для дошкольников по 

разделам программы на электронных носителях 

Кабинет учителя-логопеда 

 

1.Занятия по коррекции речи 

2. Консультативная работа с 

1. Большое настенное зеркало 

2. Дополнительное освещение у зеркала 

3. Стол и стулья для логопеда и детей 

4. Шкаф для методической литературы, пособий 
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родителями и педагогами 5. Индивидуальные зеркала для детей 

6. Игровой материал 

7. Развивающие игры    и пособия  

Кабинет педагога-психолога 

 

1. Занятия по коррекции 

2. Диагностика 

3. Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

1. Библиотека периодических изданий 

2. Пособия для занятий 

3. Демонстрационный материал для занятий с детьми 

4. Иллюстративный материал 

5. Игрушки 

6. Компьютер 

7.Комплекты диагностических материалов 

Физкультурный зал 

 

1.Физкультурные занятия 

2. Спортивные досуги 

3. Развлечения, праздники 

4. Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

1.Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

2. Спортивное оборудование для общеразвивающих 

упражнений 

3. Маты 

4. Гимнастические стенки – 4 

5. Гимнастические скамейки – 3 

6. Корригирующие дорожки –  

7. Волейбольные корзины, сетка 

8. Нетрадиционное оборудование 

9. Магнитофон 

10. Здоровьесберегающее оборудование – зрительные 

тренажеры 

Музыкальный зал 

 

1.НОД по музыкальному 

воспитанию 

2.Индивидуальные занятия 

3. Тематические досуги 

4. Развлечения 

5.Театральные представления 

6. Праздники и утренники 

7. Занятия по ритмике 

8. Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

9.Физкультурные занятия 

10.Спортивные досуги 

11. Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

1. Библиотека методической литературы, сборники нот 

2. Шкафы для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

3. Музыкальный центр 

4. Экран  

5. Синтезатор 

6. Проектор 

7. Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

8. Подборка музыкальных произведений 

9. Различные виды театров 

10. Ширма для кукольного театра 

11. Детские стулья  

 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 

Центр Оборудование 

 

Спортивный  

Мячи большие, мячи маленькие, обручи, мешочки с 

песком для метания, флажки, ленты, дорожки здоровья, 

кегли, мячи массажеры, кубики, массажные дорожки. 

 

Музыкальный  

Металлофон, дудочки, бубен, барабаны, трубы, 

погремушки и другие музыкальные инструменты. 

 Магнитно – маркерная доска, маркеры, гуашь, пластилин, 
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Художественно – эстетический карандаши, фломастеры, восковые мелки, цветная 

бумага, цветной и белый картон, гофрированная бумага, 

кисти для рисования и аппликации, стеки, емкости для 

воды, ватные палочки, салфетки, подставки для кисточек, 

клеенки, трафареты, поролоновые губки, оттиски. 

Экспериментальный Камни, песок, ракушки, шишки, ватные диски, земля, 

палочки, песочные часы, весы, лупы. 

Театральный Пальчиковые, маленькие игрушки (по сказкам), ширма, 

настольный театр, теневой театр, магнитный театр. 

Художественной литературы Книжная полка, литературные издания по различным 

направлениям и темам. 

Строительный  Пластмассовый крупный строительный материал, 

деревянный строительный материал среднего размера, 

конструктор «Лего», металлический конструктор, 

железный конструктор, альбомы со схемами. 

Математический   Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, 

различные дидактические игры, Математические 

планшеты. 

Центры сюжетно-ролевых игр Кухонная мебель, детская посуда, куклы, ванночка для 

купания, ряженья, телефоны, клавиатуры, машины 

большие и маленькие, медицинский уголок, столик 

детский, муляжи продуктов питания, атрибуты 

парикмахера, игрушки для режиссерских игр и т.д. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

В данном разделе приведен перечень основных материальных средств обучения, 

используемых в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 38 пос. Эльбан 

№ Вид Наименование Место дислокации 

 1  Натуральные 

объекты 

 Объекты растительного мира, 

реальные предметы 

 В каждой группе ДОУ, в 

экологическом уголке. 

 2  Изобразительная 

наглядность 

 Объемные изображения 

(игрушки-муляжи): овощей, 

фруктов, цветов, грибов и т.д. 

 В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

 3  Игрушки: 

сюжетные 

(образные) игрушки 

 Куклы, фигурки, изображающие 

людей, животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

 В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы) 

 4  Дидактические 

игры 

 Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры, 

домино, лото, кубики и др. 

 В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы) 
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 5  Игрушки-забавы  Смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с 

механическими, 

электротехническими и 

электронными устройствами, 

наборы фокусов. 

 В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы) 

 6  Спортивные 

игрушки 

 Волчки, мячи, обручи, кегли, 

скакалки, дартс, баскетбольные 

кольца, настольный футбол, 

хоккей, шашки, шахматы. 

 В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы), физкультурный зал. 

 7  Музыкальные 

игрушки 

 Игрушки, имитирующие 

музыкальные инструменты 

(детские гитары, балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, 

саксофоны, скрипки, ударные 

установки, музыкальные 

шкатулки и др.), сюжетные 

игрушки с музыкальным 

устройством (электронное 

пианино), наборы 

колокольчиков,  музыкальные 

электронные игры. 

 Музыкальный зал, 

музыкальные уголки 

групп (перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

 8  Театрализованные 

игрушки 

 Куклы - театральные персонажи, 

куклы-бибабо, куклы-

марионетки, различные виды 

театров 

( настольный, на магните), 

наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты и элементы декораций, 

маски, бутафория и др. 

 Музыкальный зал, театральные 

уголки групп (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 9  Технические 

игрушки 

 Микроскоп, фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, 

калейдоскопы, детские 

компьютеры, микроволновки, 

стиральные машины и пр. 

 Методический кабинет, 

игровые уголки групп, начиная 

со среднего возраста. 

 10  Строительные и 

конструктивные 

материалы 

 Наборы строительных 

материалов, конструкторы, в том 

числе "Lego", легкий модульный 

материал 

 Игровые уголки 

групп (перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

 11  Игрушки-

самоделки из 

разных материалов 

и материалы для их 

изготовления 

 Неоформленные материалы: 

различные виды бумаги, картон, 

нитки, коллекция тканей, фольга, 

пенопласт; полуоформленные 

материалы: коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые 

бутылки, трубочки для коктейля, 

пуговицы; природные: шишки, 

желуди, каштаны, ракушки, 

ветки, солома, коллекция камней 

и минералов и др. 

 Экологические уголки и уголки 

экспериментирования (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 
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 12  Оборудование для 

опытов 

 Наборы для опытов, лупы, весы, 

пипетки, весовые материалы, 

детские пинцеты, измерительные 

приборы, мензурки, колбы, 

поддоны и пр. 

 Уголки 

экспериментирования (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 13  Учебно-игровые 

пособия, 

развивающие игры 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, кубики Никитина и 

пр. 

 Дидактические и 

математические уголки 

групп (перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

 14  Дидактический 

материал 

 Раздаточный материал  ( в 

соответствии с реализуемой 

ООПДО). 

 В каждой группе ДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы) 

 15  Технические 

устройства 

 Мультимедийные проектор, 

интерактивные доски (2шт) 

 В музыкальном зале, в группах 

 16  Звуковая 

аппаратура 

 Музыкальные центры  В музыкальном зале, 

спортивном зале, группах ДОУ. 

 17  Экранно-звуковая 

аппаратура 

 Телевизоры, ноутбуки 

  

В музыкальном зале, группах 

ДОУ. 

  

 18  Вспомогательные 

технические 

средства 

Экран, периферийные 

устройства (принтер, звуковые 

колонки) 

 В методическом кабинете. 

 19  Дидактические 

технические 

средства обучения 

 Коллекции аудиозаписей, 

слайды, мультимедиа 

презентации, презентации, 

анимационные фильмы и пр. 

 В группах, методическом 

кабинете. 

 20  Учебно-

методическое 

обеспечение 

 Пакеты прикладных программ 

по образовательным областям и 

для коррекционной работы, 

учебные пособия, тестовый 

материал, методические 

разработки и рекомендации. 

 Логопедические, методический 

кабинеты,  дидактические 

уголки, музыкальный зал. 

 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с 

этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает:  

Спортивное оборудование 
o Тренажеры детские: велотренажеры, различные виды беговых дорожек и т.п. 

o Спортивные комплексы; 

o Дополнительное оборудование: маты  напольные,  стационарные батуты, 

полифункциональные многопрофильные модульные комплексы, подвесные цилиндры, 

гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным 

количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

веревочные лестницы, различные коврики и дорожки. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
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конструирования, конструкторские наборы. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также - на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы». 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского. 

Качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, 

палатки. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые 

соски-пустышки); средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или 

малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля, 

марганцовка и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - 

антонимы, слова - синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. дидактические пособия по 

развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок 

для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные 

детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей). 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи 

и т.п., а также логопедическая документация: индивидуальные речевые карты,  тетради для 

индивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой 

работы по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию 

логопеда, отчет логопеда о проделанной работе (в конце учебного года), график и 

тематика проведения родительских собраний. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта                               у психолога 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных 

картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке 

мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная 

игрушка),серии сюжетных картинок (2345), альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления (Миша ходит в детский сад, а Оля учится в школе Кто из них 

старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит первым? Слава толкнул Митю. Кто из них 

драчун?) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  
Азбука, разрезная азбука, букварь. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 

из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание учреждения включены следующие должности: учитель-

логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии.  

Педагогические работники имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП. 
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Учреждение обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации 

программам дополнительного образования. Учреждение осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

№ Ф.И.О. Дол

жнос

ть 

Образование Специаль

ность по 

диплому 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Абашкина 

Елена 

Борисовна, 

учитель-

логопед 

Учит

ель-

лого

пед 

Высшее, 

КнАГПУ 

1999,специа

литет   

учитель - 

логопед 

СЗД 

18.12. 

2020 

Октябрь 2021г . Организация  

логопедической помощи в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Январь 2021 «Технология 

организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч. 

Октябрь  2020   «Правила 

оказания первой помощи»16 ч. 

Октябрь 2020 «Этапы,  услуги и 

процедуры ранней помощи» 

72ч. 

2 Тобокова  

Галина  

Юрьевна 

Высш

ее, 

ГОУ 

ВПО 

«Горн

о-

Алтай

ский 

госуда

рствен

ный 

униве

рситет

» 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а: Направление 

подготовки: 

педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования. 

Квалификация 

«Педагог-

психолог» 

педагог-

психолог 

Не 

атестова

на  

СЗД 

19.09.24 

Декабрь 2022г. 

«Профессиональная 

деятельность педагога - 

психолога в освоении и 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

Декабрь 2022г. «Технология 

организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 36ч.Сентябрь 2022г.  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 32ч. 

 

3 Вегерина 

Светлана 

Вадимовна 

Восп

итате

ль  

Высшее,  

КнАГПУ 

2006 

воспитате

ль 

ВКК, 

28.03.23 

Декабрь  2022 «Технология 

организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 36ч.                             

Февраль 2022 

«Профессиональная 

компетентность пдагога 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с 

ФГОС ДО: образовательная 

деятельность в интересах 

ребенка» 72ч.                                                                     

Июнь 2021 «Методическое 

сопровождение деятельности 

воспитателя логопедической 

группы  ДОО», 72ч. 

Март 2021 «Развитие проектной 
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компетентности наставника в 

условиях  введения ФГОС ОО» 

48ч. 

Июнь 2023 «Правила оказания 

первой помощи» 32ч.  

4 Домошонкин

а Татьяна 

Сергеевна 

Восп

итате

ль  

Высшее, 

бакалавр, 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогически

й 

государственн

ый 

университет», 

2017г. 
 

Дошкольно

е 

образование 

 

 

 

 

 

 

ВКК, 30 

мая 

2023г. 

Декабрь 2022  «Технология 

организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 36ч.                            

Декабрь 2021 «Проектирование 

целостного образовательного 

процесса в деятельности 

воспитателя в соответствии с 

ФГОС» 72ч. 

Март 2021 «Развитие проектной 

компетентности наставника в 

условиях  введения ФГОС ОО» 

48ч. 

Сентябрь  2023 «Правила 

оказания первой помощи» 32ч. 

5 Малахова 

Анна 

Александр

овна 

Муз

ыкал

ьный 

руко

води

тель 

Высшее,  

ФГБОУ ВО   

«Тихоокеански

й 

государственн

ый 

университет» 

г. Хабаровск, 

Направление 

«Прикладная 

информатика»                    

Квалификация: 

бакалавр 

 

Профессион

альная 

переподгот

овка:           

Профессион

альная 

деятельност

ь 

музыкально

го 

руководите

ля в 

дошкольной 

образовател

ьной 

организаци

и                       

Квалификац

ия 

«Музыкаль

ный 

руководите

ль в сфере 

дошкольног

о 

образования

»          

Не 

атестова

на  

СЗД 

05.12.24 

Декабрь 2022г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

32ч.                                                                                             

Декабрь 2022г. «Технология 

организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 36ч.                                        

Декабрь 2022г. 

«Моделирование 

образовательной среды в 

деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с 

ФГОС ДО»  72ч. 
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6. Некрасова 

Наталья  

Валерьевна 

Инст

рукт

ор по 

физв

оспи

тани

ю 

Среднее 

специальное, 

ГОУ СПО 

«Хабаровский 

торгово –

экономический 

техникум» 

Студентка 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

Институт 

заочного и 

дополнительно

го образования 

юрист 

 

 

 

 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

профиль 

«Дошкольн

ое 

образование

» 

Не 

аттестован

а 

 

Декабрь 2022г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

32 ч.  

Декабрь 2022г. «Технология 

организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 36ч. 

Декабрь 2022г. 

«Моделирование 

образовательной среды в 

деятельности инструктора по 

физической культуре в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 ч. 

 

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в детском саду. 

Дошкольнику с ТНР предоставляется услуга ассистента в случае, если такие 

специальные условия прописаны в заключении ПМПК. 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, система непрерывного образования, 

в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации 

(конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, 

самообразование, взаимопосещение, и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 

работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового 

опыта работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя 

заведующего по воспитательно-образовательной работе (старшего воспитателя): 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог, 

- воспитатель, 

- инструктор по ФИЗО, 

- музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано 

дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с ТНР занятия по 

дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и 

изобразительной деятельностью. 
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Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 

(старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает 

повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а также организует взаимодействие 

с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

Учитель-логопед осуществляет работу по реализации образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами программы и 

рекомендациями логопеда. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи и 

связной речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. Учитель-логопед 

работает фронтально, с подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи, решает задачи 

развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой 

психического развития в объеме не менее 144 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время 

обозначается как «коррекционный час»). В это время по заданию учителя-логопеда 

воспитатель планирует работу, направленную на коррекцию речевого развития, 

развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-

развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования 

детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в 

группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления 

детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая 
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диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. 

Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники 

включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы 

с детьми. Учитывая то, что учитель- дефектолог в своей работе основное внимание 

уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует 

сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие 

рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их 

запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная 

работа. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами психолого-

педагогического консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и 

родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют индивидуальную документиацию на каждого ребенка; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как 

в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. 

Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, 

у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 

соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 
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Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели и 

педагог- психолог работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направлением 

является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 

нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по 

формированию элементарных математических представлений. Решение задач 

познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе 

режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в 

коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с 

родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой 

сферы и становлению самосознания. 

Учитель-логопед также активно включает в свою деятельность задачи из 

этой области: создает коммуникативные ситуации, включает в планы темы, 

способствующие социальному развитию. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции речевых недостатков развития 

детей с ТНР. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, создана 

модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы 

обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются 

пути коррекции. 

2.  Совместно изучается содержание ПрАООП ДО для детей с ТНР и 

разрабатывается собственная АООП для образовательной организации.  

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, 

по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает 
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воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

деятельности, которые осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей 

были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь 

педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям 

необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, 

которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно 

за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном 

решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у 

них недостатков, использование ведущего вида деятельности - залог успеха в 

работе. Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, 

является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая 

программа является неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог 

разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) создан в образовательной 

организации. Он выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. 

Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум является механизмом психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные коррекционные программы, отслеживает их выполнение, 

выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

ППк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, 

корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, их формы, 

используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 

педагогов. 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 
Для реализации поставленных задач в Учреждении разработана нормативная правовая, 

законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-технические 

условия.  

 В Организации созданы все условия для полноценного развития детей.  

 Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников.  

 Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные Программой 

цели и выполнить задачи.  
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 Средства обучения и воспитания, используемые в ДОУ, служат для обеспечения 

образовательной деятельности как совокупности учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях.  

 Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов.  

 Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста 

педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем информационным 

и методическим ресурсам кабинета.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  

 Методическое обеспечение включает в себя:  

- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте 

от 5 до 7 лет (по образовательным областям), 

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах для 

детей с ТНР, 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам, 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- детская художественная литература. 

 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы  опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей Программу. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Программа служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательной 

организации, реализующей Программу для детей с ТНР, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ. 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации 

Программы. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации 

Программы учитываются, в том числе следующие условия: 

- направленность группы (компенсирующая), 

- режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки),  

- прочие особенности реализации Программы.  
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3.6.Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено на развитие каждого ребенка. 

Планирование носит характер: 

- комплексно-тематического; 

- интегрированного; 

- вариативного. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- индивидуальной работе; 

- самостоятельной деятельности детей.  

 

Учитывая СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»: 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:   

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста не превышает: в старшей 

группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе 75 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, 

педагоги проводят физкультминутку. 

 Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста, запланированные во второй 

половине дня проводятся после дневного сна не чаще 2-3 раз в неделю. Их 

продолжительность должна составляет  не более 20-30 минут в день.  

В середине занятия статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводим в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетаем их с 

занятиями, направленными на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

1 раз в месяц педагоги могут проводить занятия в интеграции со специалистом. 

В расписании предусмотрен каникулярный отдых:  

- зимний период: 25 декабря 2023 г. по 08 января 2024 г. 

- летний период: 01.06.2024 г. – 31.08.2024 г. 

Занятия включают в себя пять образовательных областей: «Физическое развитие», 

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

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
 

Учебные планы группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год (Приложение 3). 

 

Учебный план МБДОУ № 38 пос. Эльбан на 2023-2024 учебный год  (Приложение 4). 



127 
 

Расписание занятий на 2023-2024 учебный год (Приложение 5). 

 

Воспитательно-образовательная деятельность строится с учетом комплексно – 

тематического  планирования. (Приложение 6) 

 

Формы  организации совместной деятельности с детьми: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, которая планируется согласно циклограмме совместной 

деятельности и включает в себя разные виды деятельности в утренний, 

вечерний отрезок времени и на прогулке; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей, которое планируется согласно 

перспективному плану с учетом тематики недели. 

 
3.7. Режим дня и распорядок 
 

Гармоническому физическому и психическому развитию ребенка дошкольного 

возраста способствует правильно организованный режим дня.  

Режим в Учреждении предусматривает разнообразную деятельность в течение дня в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а так же их интересами и потребностями. 

Режим дня при сохранении общей продолжительности основных компонентов 

(бодрствования, сна, прогулки) предусматривает гибкость в проведении режимных моментов.  

При разработке режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывались следующие нормативные документы: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  работы дошкольных  образовательных организаций»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО); 

- программу, реализуемую образовательным учреждением. 

 

Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении в 

соответствии с СанПиН:   

 

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

5,5-6  часов 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до 

обеда, во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 

Продолжительность  дневного сна: 

2,0-2,5 часов 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

Не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста: 
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6ч.15 мин. 8ч.30 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

Не более 25 минут Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию: 

25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Не более 45 минут Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 

10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

не чаще 2-3 раз в неделю, её продолжительность должна составлять не более  25-30 

минут в день. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

Не чаще 2 раз в неделю (не более 25 

минут) 

Не чаще 3 раз в неделю (не более 30 

минут) 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов: 

Не более 30 мин. 

Режим дня с учетом периода года, адаптивности представлены в приложении 8.  

 Особое внимание уделяется: 

 соблюдению баланса между различными видами деятельности    

(умственной, физической, игровой  и др.), которые целесообразно чередуются; 

 проведению оздоровительных и гигиенических мероприятий по 

профилактике утомления, изменения биоритмов детей в течение недели, 

активности в течение суток. 

 
Модель двигательной активности. 

Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет до 10 - 12 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима дня. 

Виды двигательной 

активности                                 

                                               

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя разминка ежедневно 10 минут 

Двигательная деятельность 

между занятиями 

ежедневно 10 минут 

Физкультминутки ежедневно 5 минут 

Физкультурные занятия 25 минут - - 25 минут - 

Двигательная активность на 

прогулке № 1 

ежедневно 80 минут 

 Разминка после сна ежедневно 10 минут 

Двигательная активность на 

прогулке № 2 

ежедневно 50 минут 

Оздоровительный бег ежедневно 6 минут 

Итого в неделю – 16 часов 15 

минут 

196 мин. 171 мин. 171 

мин. 

196 мин. 171  мин. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


