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I. Целевой раздел 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

— Федеральный закон от   29.12.2012   №   273-ФЗ «Об   образовании в Российской Фе-

дерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октяб-

ря 2013 г. № 1155); 

— Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства просве-

щения РФ от 24.11.2022 № 1022; 

— Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 28.09.2020, вступили в силу 

01.01.2021). 

Программа разработана с использованием «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). (Далее — комплексной образовательной програм-

мы.) 

Особенностью адаптированной программы является «реализация общеобразовательных 

задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

ТНР (ОНР)». 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым 

результатам, модели организации образовательно-воспитательного процесса. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в различных видах деятельно-

сти: 

 предметной; 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 познавательно-исследовательской. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для 

развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, личностно-

го развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как системы со-

циализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательный раздел программы включает описание коррекци-

онно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ТНР в социум, и 

направлена на достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала, учиты-

вает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, удовлетворение которых дают 

возможности общего образования. 



 
 

 

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы содержит ка-

лендарный план воспитательной работы. 

Таким образом, Программа включает три раздела – целевой, содержательный и органи-

зационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (далее ЧФУ - по тексту выделена курсивом). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Програм-

мы: 

 

Части ОП Старший дошкольный возраст 
(5-7 лет) 

Обязательная 

часть 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошколь-

ного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (утв. Приказом МинПросвещения РФ №1022 от 24 ноября 

2022г.) 
Реализуется педагогическими работниками ДО в группах компенси-

рующей направленности для детей с ТНР. 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ных отношений 

«Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, конструируем, иг-

раем)», И.А. Лыкова, 2019. 

Реализуется педагогическими работниками ДО в группах компенси-

рующей направленности для детей с ТНР. 
 

 

 
     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Программа мо-

жет корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы в сфере образования 

РФ, контингента воспитанников. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели: 

 обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах компенси-

рующей направленности в ДОО в различных видах общения и деятельности с учетом 

специфики характерных ограничений для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты. 

Задачи 

В области общего развития: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального бла-

гополучия; 

 равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от их места житель-

ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей и 

особенностей, характерных для детей с тяжелыми нарушениями речи; 



 
 

 

 создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и культурными ценностями в целях интеллектуального, духов-

но-нравственного, творческого и физического развития; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; форми-

рование предпосылок учебной деятельности; 

 

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах иг-

ры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 

 обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовно-

сти к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельно-

му познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи детей; 

 

 пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания самореализации в 

творческой деятельности. 

 

В области компенсации нарушений речи: 

 развитие навыков правильной речи; устранение дефектов звукопроизношения; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям). 

В образовательных областях: 

Речевое развитие 

 развитие импрессивной и экспрессивной речи;  

 развитие фонематической системы речи; 

 развитие фонетической стороны языка; 

 развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной диалогической ре-

чи. 

Познавательное развитие 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к позна-

вательно-исследовательской деятельности; 

 развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие 

 развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

 развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными изобразительными 

средствами; 

 развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и модели-

рования, средствами различных видов творческой деятельности; 

 развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие 

 формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств;  

 формирование позитивного отношения к труду;  

 развитие коммуникативных навыков. 



 
 

 

Физическое развитие 

 формирование интереса к физической активности, основных двигательных навыков; 

 формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового образа 

жизни. 

Задачи по разделу программы, формируемому ДОО (вариативная часть): 

Возраст/ 

программа 

Цель  Задачи  

Старший 

дошколь-

ный (5-7 

лет)/ 

«Фанкла-

стик: весь 

мир в ру-

ках твоих 

(Познаем, 

конструи-

руем, иг-

раем)», 

И.А. Лы-

кова 

 

Интеллектуально-

творческое развитие 

детей дошкольного 

возраста в инте-

грированных видах де-

ятельности с приме-

нением оригинального 

конструктора 

«Фанкластик». 

В старшей группе: 

 

1) Ознакомление с архитектурой, декоративно-

прикладным искусством и конструированием как        

видами пластических неизобразительных искусств и ди-

зайном как современным искусством, направленным на 

гармоничное обустройство человеком окружающего его 

пространства. 

 

2) Расширение опыта конструирования из разных дета-

лей разными способами: по словесному описанию, усло-

вию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной 

теме, собственному замыслу. 

 

3) Создание условий для освоения новых конструктивных 

умений на основе развивающейся способности видеть 

целое раньше частей.  

 

4) Содействие освоению базовых способов конструиро-

вания.  

 

5) Формирование элементов учебной деятельности. 

 

6) Развитие художественного восприятия, наглядно-

образного мышления, воссоздающего и творческого во-

ображения. 

 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоя-

тельности с учетом возрастных, гендерных, индивиду-

альных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

 

 В подготовительной группе: 

 

1) Содействие формированию целостной картины мира 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

2) Развитие предпосылок ценностно-смыслового воспри-

ятия произведений искусства и предметов культуры.  

 

3) Ознакомление с архитектурой, конструированием, 

дизайном как видами искусства, направленными на гар-

моничное обустройство человеком окружающего его 

пространства. 

 

4) Открытие универсального характера конструирова-

ния как деятельности, позволяющей человеку создавать 

целостный «продукт» во всех сферах жизни. Понимание 

того, что конструировать можно не только построй-



 
 

 

ки, но и другие «конструкции»: сказку, спектакль, та-

нец, диалог, букет цветов, рецепт блюда, план путеше-

ствия и др. 

 

5) Расширение опыта творческого конструирования в 

индивидуальной и коллективной деятельности.  

 

6) Содействие освоению обобщенных способов констру-

ирования и их свободному использованию в различных 

ситуациях для самостоятельного оборудования игрово-

го, бытового и образовательного пространства.  

 

7) Углубление представления о структуре деятельно-

сти и формирование опыта ее организации. 

 

8) Содействие формированию элементов учебной дея-

тельности. 

 

9) Развитие художественного восприятия, творческого 

воображения, наглядно-образного      и      элементов      

логического      мышления. 

 

10) Поддержка креативности, активности, инициати-

вы, самостоятельности. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с уче-

том их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на достиже-

ние ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образователь-

ных программ дальнейшего уровня образования. 

Образовательный процесс по программе строится на основе принципов: 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при которой сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участ-

ником образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 создания условий для участия родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе как полноправных партнеров; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 приоритетности коррекционного развития: 

 интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников; 

 коррекции и компенсации речевых нарушений; 

 развивающего обучения; 

 интеграции содержания. 

В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации. 



 
 

 

– Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно-привлекательного, дающего возможность ак-

тивно действовать и творить образовательного процесса. 

– Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе обра-

зования личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 

– Подход, учитывающий современность программы, ориентированный на ребенка XXI 

века. 

– Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как создание 

условий, стимулирующих развитие личности. 

– Системно-деятельный подход, способствующий формированию познавательных интере-

сов и действий ребенка в различных видах деятельности, предполагающий, что дети са-

мостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; 

включающий развитие креативности и овладение культурой. 

– Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми нарушениями. 

– Интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных областей 

является планирование, обеспечивающее концентрированное изучение материала и кор-

рекционной работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Возраст/ 

программа 

Принципы Подходы, методы 

Старший 

дошкольный 

(5-7 лет)/ 

«Фанкластик: 

весь мир в ру-

ках твоих 

(Познаем, 

конструиру-

ем, играем)», 

И.А. Лыкова 

 

1. Принцип целостности, непре-

рывности образования. 

 

2. Принцип амплификации. 

 

3. Принцип антропоцентризма. 

 

4. Принцип диалогичности. 

       

5. Принцип инициирования       

субъектности. 

 

6. Принцип культуросообразно-

сти. 

 

7. Принцип природосообразности. 

 

8.Принцип гуманистической 

направленности воспитания. 

1. Личностно-ориентированный 

подход. 

 

2. Культурно-исторический  под-

ход. 

 

3. Системно-деятельностный 

подход.  

 

4. Метод интеграции познава-

тельной и художественной дея-

тельности 

 

5. Метод проблематизация со-

держания образовательной дея-

тельности. 

 

6.Метод пробуждения предельно 

творческой самостоятельности 

 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки  

и реализации программы 

 
 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе с тя-

желыми речевыми нарушениями. 

 Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 



 
 

 

 Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления образователь-

ной деятельности. 

 

1.3.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе с 

тяжелыми речевыми нарушениями 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными осо-

бенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в общем 

развитии. Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с ОНР. Харак-

теристика четырех уровней речевого развития приводится в тексте комплексной образователь-

ной программы. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития, у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. Общее недоразвитие речи может проявляться в 

разной степени. В Программе выделено 4 уровня речевого развития (Филичева Т.В.). 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или рез-

кое ограничение словесных средств общения: звукоподражание, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. Дифференци-

рованное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети объединяют пред-

меты под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частых признаков. Исхо-

дя из внешнего сходства, один и тот же объект называют разными словами. Названия дей-

ствий часто заменяют названиями предметов или наоборот. Пассивный словарь шире ак-

тивного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лек-

сическое значение слов, в то время, как грамматические формы не учитываются. Фразовая 

речь почти полностью отсутствует. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения. Отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов. Произношение одних и тех же звуков лишено постоян-

ной артикуляции. В самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные об-

разования. В отражённой речи заметна тенденция к сокращению слова до одного-двух 

слогов. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. Активный словарь детей расширяется не только за 

счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых (преимущественно 

качественных) прилагательных и наречий. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. 

Нередко нужное слово заменяется названием другого сходного предмета с добавлением 

частицы не. Встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы в речи детей 

могут не согласовываться с существительными в числе и в роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза аграмматична, 

как и изменение имен существительных по числам, взаимозаменение форм глаголов прошед-

шего и настоящего времени, числа и рода. Способами словообразования дети не пользуются. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводится к перечислению. Звукопроизношение значительно нарушено, имеется 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Чаще нарушенными оказываются 



 
 

 

свистящие, шипящие, соноры, передние и заднеязычные звуки. Гласные артикулируются 

неотчетливо, при этом изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

имеются резкие расхождения: несформированность звукопроизношения ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. Детям более доступно воспроизведение слоговой 

структуры, но звуковой состав этих слов является диффузным Затруднено воспроизведение 

двусложных слов, меняется последовательность звуков и слогов, при сохранности количества 

слогов. Наибольшие затруднения вызывает произнесение слов со стечением согласных, часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков. 

На III уровне речевого развития характерно наличие развёрнутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. На фоне 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. Большое количество ошибок при использовании простых предлогов и 

почти не используют сложные предлоги. Неточное понимание и употребление обобщающих 

слов, слов с абстрактными и переносными значениями. Словарный запас ограничен, поэтому 

часто отмечается неточный выбор слов. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признакам. Из числа прилагательных употребляются преимущественно каче-

ственные, относительные и притяжательные прилагательные используются только для вы-

ражения хорошо знакомых отношений. Наречия используются редко. Местоимения 

употребляют разных разрядов, предлоги простые, могут опускаться или заменяться. 

Недостаточно сформированы  грамматические  формы. Большое количество оши-

бок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов 

в предложениях. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способ словообразования, причем образование слов 

является неправильным. В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Структура предложений нарушается за счёт пропуска или перестановки 

главных или второстепенных членов, замена сложных предлогов простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связи слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

У большинства детей сохраняются нарушения звукослоговой структуры слова, особен-

но незнакомых и сложных, что создает значительные трудности в овладении детьми звуко-

вым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, 

но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысло-

вых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, от-

тенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают при-

чинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюда-

ются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. В речи 

детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконапол-

няемости. Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Процесс фонемообразова-

ния не завершен, отмечается отдельные нарушения смысловой речи. В предметном сло-

варе отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, растений, людей 

разных профессий, частей тела и т.д. При обозначении действий и признаков предметов 

используются типовые названия и названия приблизительного значения. Характер лек-

сических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 



 
 

 

произношения фонем, пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного со става языка. В речи ребёнка отмечаются трудно-

сти процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков может быть выражена в речи ребёнка раз-

личным образом: 

– заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 – трудностями различения звуков; 

– особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте; 

– нарушением просодических компонентов речи: темпа, тембра, мелодики. 

Проявления речевого недоразвития выражены в большинстве случаев не резко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматиче-

ского строя речи. 

 

1.3.2. Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 

– организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 

нарушениями речи; 

– организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских уси-

лий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 

– организацию дифференцированной образовательной траектории в зависимости от уров-

ня и вида нарушения речи; 

– здоровьесберегающий режим; 

– педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей рабо-

ты. 

1.3.3. Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления образова-

тельной деятельности 

Характеристика Особенности Значение для разработки 

или реализации Про-

граммы 

Региональные 

особенности 
Национально-культурные: 

МБДОУ «ЦРР №34» расположен в го-

роде Струнино Александровского рай-

она Владимирской области.  

     Историческое и культурное окру-

жение учреждения оказывает положи-

тельное влияние на организацию вос-

питательного процесса. Владимирская 

область – одна из старейших областей 

России, с богатой историей, культур-

ным наследием, художественными 

промыслами (вышивка, ювелирное де-

ло, Мстёрская лаковая миниатюра). По 

Владимирской области проходят все 

маршруты «Золотого кольца России». 

Город-спутник Александров - турист-

ский центр на «Золотом кольце Рос-

сии».  

     Струнино упоминается с 1492 года, 

однако согласно древним преданиям, 

ещё в 1240 году через Струнино про-

Региональные особенности 

обусловили необходимость 

включения некоторых па-

мятных дат в воспитатель-

ный план.  

     Внимание ДОО к исто-

рии «малой родины» на 

всех этапах воспитания 

способствует развитию об-

щей культуры подрастаю-

щего поколения, навыков 

культурного социального 

поведения. 

     Реализация социокуль-

турного контекста опирает-

ся на построение социаль-

ного партнерства образова-

тельной организации. По-

вышается роль родитель-

ской общественности как 

субъекта образовательных 



 
 

 

езжал великий князь Александр 

Невский. Существует легенда, 

что Иван Грозный приезжал в Струни-

но охотиться. В 1874 году 

А. И. Барановым при слиянии рек Чёр-

ной и Горелый Крест было основано 

крупное текстильное предприятие, 

названное Соколовской мануфакту-

рой (впоследствии комбинат «Пятый 

Октябрь»). Текстильному предприя-

тию посвящена экспозиция, располо-

женная в музее-заповеднике «Алек-

сандровская слобода» в городе Алек-

сандрове. Архитектура фабричных и 

жилых построек Баранова, сохранив-

шихся в городе, - «типичный для конца 

XIX столетия «кирпичный стиль» с 

щипцами, декоративными башенками, 

узорами из «городков» и «сухариков» 

по карнизу — получила здесь прозва-

ние «барановского барокко». Кирпич 

изготавливали из местной красной 

глины». В годы войны комбинат вы-

пускал ткань, которая шла на пошив 

обмундирования. В 1898 году в Стру-

нино был заложен парк («Урочище 

Дубки»), который в настоящее время 

является памятником природы и ме-

стом отдыха горожан.  

Основная исповедуемая религия - пра-

вославное христианство имеет здесь 

глубокие исторические корни. 

 

отношений. 

Региональные 

особенности 

Демографические: ДОО находится в 

городе с населением около 11 774 че-

ловек (по данным на 2021 г.), поэтому 

детский сад посещается поколениями 

семей. 

 

Миграционные и демогра-

фические процессы   отра-

жены в Программе в п. 2.5 

«Особенности взаимодей-

ствия педагогического кол-

лектива с семьями воспи-

танников» и п. 2.6 «Направ-

ления и задачи коррекци-

онно-развивающей работы» 

Климатические: тип климата умерен-

но континентальный 

 

С учетом климатиче-

ских особенностей, реали-

зация Программы осу-

ществляется круглогодично 

с выделением 2-х периодов:  

- первый период 

(холодный): с 01 сентября 

по 31 мая, для этого перио-

да характерно наличие об-

разовательной деятельности 



 
 

 

(занятия) в процессе орга-

низации педагогом различ-

ных видов детской деятель-

ности. 
- второй период 

(теплый): с 01 июня по 31 

августа, для этого периода 

характерно преобладание 

совместной деятельности 

ребёнка с педагогом, орга-

низуемой педагогами на 

уличных участках, и само-

стоятельной деятельности 

детей по их интересам и 

инициативе. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР, значимы в равной степени и для части Программы, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

 

1.4. Целевые ориентиры. 

Планируемые результаты освоения программы 
 

1.4.1. Основная часть 

Целевые ориентиры АОП ДО на основе ФАОП ДО приводятся в виде ссылок (10.4, 

10.4.3, 10.4.3.1, 10.4.3.2, 10.4.3.3). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной рабочей программой относятся также следующие соци-

ально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка (приводятся по тек-

сту комплексной образовательной программы). 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, прояв-

ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжет-

ных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в раз-

личных видах деятельности.  

  Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у него сфор-

мировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопе-

реживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 



 
 

 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятель-

ности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усили-

ям. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.4.2. Вариативная часть 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формиру-

емой участниками образовательных отношений 
 

Программа Возраст Планируемые результаты 

«Фанкластик: 

весь мир в руках 

твоих (Познаем, 

конструируем, 

играем)», И.А. 

Лыкова 
 

5-6 лет 1) Имеет представление об архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве и конструировании как виде пластиче-

ских неизобразительных искусств. Знаком с дизайном как 

современным искусством, направленным на гармоничное обу-

стройство человеком окружающего его пространства. 

 

2) Имеет обширный опыт конструирования из разных дета-

лей разными способами: по словесному описанию, условию, 

модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, 

собственному замыслу. 

 

3) Осваивает новые конструктивные умения на основе разви-

вающейся способности видеть целое раньше частей.  

 

4) Развивается художественное восприятие, наглядно-

образное мышление, воссоздающее и творческое воображе-

ние. 

 

5)  Активный, инициативный, самостоятельный. 

«Фанкластик: 

весь мир в руках 

твоих (Познаем, 

конструируем, 

играем)», И.А. 

Лыкова 
 

 

6-7 лет 1) Сформирована целостная картина мира с учетом индиви-

дуальных особенностей ребенка. 

 

2) Владеет опытом ценностно-смыслового восприятия про-

изведений искусства и предметов культуры.  

 

3) Знаком с архитектурой, конструированием, дизайном как 

видами искусства, направленными на гармоничное обустрой-

ство человеком окружающего его пространства. 

 

4) Имеет представление об универсальном характере кон-

струирования как деятельности, позволяющей человеку со-

здавать целостный «продукт» во всех сферах жизни. Пони-

мает, что конструировать можно не только постройки, но 

и другие «конструкции»: сказку, спектакль, танец, диалог, 

букет цветов, рецепт блюда, план путешествия и др. 

 

6) Освоил обобщенные способы конструирования и их сво-

бодное использование в различных ситуациях для самостоя-

тельного оборудования игрового, бытового и образователь-

ного пространства.  

 

7) Имеет представление о структуре деятельности и 

опыт ее организации. 



 
 

 

 

8) Сформированы некоторые элементы учебной деятельно-

сти. 

 

9)  Активный, инициативный, самостоятельный. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти МБДОУ по реализации Программы 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной дея-

тельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

ния, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном обра-

зовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-

полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Ор-

ганизаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финан-

совые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе (ФГОС ДО, ст.IY, п.4.2.,4.3): не 

подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оцен-

ки как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников; не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельно-

сти и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества об-

разования. 

В соответствии со ст. III, п.3.2.2, 3.2.3 ФГОС ДО, Программой предусмотрена 
система индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы, 
основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, 
педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты развития ребенка дошкольного 
возраста с ТНР. 

Педагогическое наблюдение, требующее вовлечения ребенка в деятельность, ор-

ганизуемую педагогом, может осуществляться в течение времени, отведенного на непре-
рывную образовательную деятельность ребенка в режиме МБДОУ в 1-ую и 2-ую половину 
дня. Продолжительность проведения занятия: для детей от 5 до 6-ти лет - не более 20-25 
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Педагогическое наблю-
дение осуществляется посредством наблюдения, беседы, создания специальных диагно-
стических ситуаций, организуемых воспитателями и специалистами, контент-анализа (ана-
лиз продуктивной детской деятельности). 

Педагогическое наблюдение осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в год 
– в начале и в конце учебного года (сентябрь, май), а также может осуществляться в середине 
учебного года - январь(скрининг-диагностика). Цель проведения наблюдения в начале года: 
выявить начальные (стартовые) возможности ребенка, группы детей с целью построения обра-
зовательной траектории, определить оптимальные условия для развития ребенка (группы 



 
 

 

детей), в середине учебного года: проследить динамику освоения ребенком (группой 
детей) Программы, в конце года: выявить динамику освоения ребенком (группой де-
тей) Программы, определить эффективность условий и методов, используемых педагогом в 
работе с ребенком (группой детей). 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы 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 ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адап-

тированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества об-

разования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-

том посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организа-

ции. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации ма-

териал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над программой, 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 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о каче-

стве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и дру-

гих условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в Организа-

ции в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-

тексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-

школьного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 



 
 

 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и неза-

висимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка в пяти образовательных областях 

 
Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и обра-

зования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; по-

знавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие». 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на ФАОП ДО. 

Старший дошкольный возраст: 

 социально-коммуникативное развитие (32.1; 32.1.3 - с. 239, 241-242);  

 познавательное развитие (32.2; 32.2.3 - с. 242-243, 244 -245);  

 речевое развитие (32.3, 32.3.4 - с. 245, 247);  

 художественно-эстетическое развитие (32.4, 32.4.5 - с. 248, 249-250);  

 физическое развитие (32.5, 32.5.6 - с. 250, 252-253). 

Дополнение содержания образовательных областей приводится в виде ссылок на изда-

ние: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Старшая группа: 

 речевое развитие (с. 84 87);  

 познавательное развитие (с. 96 97);  

 художественно-эстетическое развитие (с. 112-115);  

 социально-коммуникативное развитие (с. 103- 105);  

 физическое развитие (с. 122-124). 

Подготовительная к школе группа:  

 речевое развитие (с. 87- 90);  

 познавательное развитие (с. 96 98);  

 художественно-эстетическое развитие (с. 115-118);  

 социально-коммуникативное развитие (с. 105-107); 

 физическое развитие (с. 125-127). 

 

Также содержательный раздел дополняется на основе комплексной образовательной 

программы. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта и т. д. 



 
 

 

Особое внимание в соответствии с ФОП ДО уделяется воспитанию уважительного от-

ношения к нашей Родине - России, к государственным символам нашей страны, обогащению 

знаний о государственных праздниках. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти «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 разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представле-

ний обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обще-

стве, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятель-

ность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сю-

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

ческие игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обес-

печивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях по-

ведения с посторонними людьми. 



 
 

 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интел-

лектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-

тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из по-

требностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности и т. д. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-

ние педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вер-

бальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное разви-

тие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познаватель-

но-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержатель-

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие за-

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

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-

ных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния че-

ловека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха и т. д. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-

чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Од-



 
 

 

ной 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 поня-

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

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основ-

ные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а за-

тем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодей-

ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позво-

ляющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

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

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других ви-

дов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для позна-

вательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Поче-

му?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных со-

бытий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные деть-

ми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать са-

ми, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по раз-

витию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также рабо-

ты, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружа-

ющему миру и т. д. 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических уме-

ний. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпола-

гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в сво-

бодное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин. 



 
 

 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирую-

щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использова-

ние мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучаю-

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

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

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяет-

ся умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-

жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музы-

кальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учите-

ля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкаль-

ных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

совых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей. 

 

Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники спо-

собствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представ-



 
 

 

лений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-

ские работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми поло-

жительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

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

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побужда-

ют обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ез-

дить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими деть-ми 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 ре-

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

ется к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, вы-

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досу-

гов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортив-

ные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-

зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать пра-

вила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изго-

товления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности обучающихся. 

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

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстратив-



 
 

 

ный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

опасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обу-

чающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществле-

нию процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных пред-

ставителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенно-

стях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на до-

ступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности орга-

низма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информа-

цию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образова-

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся пред-

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

дить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятель-

ствах нездоровья. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Наиме-

нование 

парци-

альной 

про-

граммы 

Возраст Задачи и  содержание образовательной работы 

«Фанкла-

стик: 

весь 

мир в 

руках 

твоих» 

Старший 

дошколь-

ный воз-

раст 

 (5-7 лет) 

 

Задачи в старшей группе (5-6 лет): 

1) Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искус-

ством и конструированием как        видами пластических неизобрази-

тельных искусств и дизайном как современным искусством, направ-

ленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его 

пространства. 

 

2) Расширение опыта конструирования из разных деталей разными 

способами: по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, 

фотографии, предложенной теме, собственному замыслу. 

 

3) Создание условий для освоения новых конструктивных умений на 

основе развивающейся способности видеть целое раньше частей.  

 

4) Содействие освоению базовых способов конструирования.  

 

5) Формирование элементов учебной деятельности. 

 

6) Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мыш-

ления, воссоздающего и творческого воображения. 



 
 

 

 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с уче-

том возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

 

Содержание образовательной работы в старшей группе (5-6 лет): 
Педагог расширяет представления детей о возможностях кон-

структора «Фанкластик». В процессе образовательной деятельно-

сти, организованной в форме прогулок, экскурсий, фото- и видеопу-

тешествий, педагог знакомит детей с искусством дизайна в разнооб-

разии его видов (архитектурный, интерьерный, автомобильный, ме-

бельный и др.), помогает установить связь между формой предмета, 

его назначением и размещением в пространстве. 

В различных образовательных ситуациях, связанных с восприя-

тием произведений архитектуры, мебели и детским конструировани-

ем, педагог продолжает учить детей анализировать сооружения 

(например, замок, дворец, избушку) и бытовые предметы (например, 

трон, кресло, стул, табурет), выделять характерные признаки и 

сравнивать объекты между собой по этим признакам: назначение и 

функции, величина, форма, конструктивный принцип, устойчивость, 

строительный материал, способ создания, детали, декор и др. 

На протяжении учебного года дети получают опыт создания 

различных конструкций из разнообразных деталей конструктора 

«Фанкластик» и дополнительных материалов. С этой целью педагог 

содействует обогащению предметно-пространственной среды в по-

мещении и на участке детского сада; поддерживает и

 углубляет интерес детей к разным видам кон-

струирования с     учетом возрастных, гендерных, индивиду-

альных особенностей.  

В различных образовательных ситуациях педагог содействует 

развитию у детей универсальных способностей на основе умения ви-

деть целое (конструкцию) и его части: устанавливать связь между 

конфигурацией и назначением; определять пространственное 

положение элементов и понимать логику конструкции (выделять 

опорные детали и узлы крепления; учитывать запас прочности для 

адекватного изменения постройки); использовать детали с уче-

том их конструктивных свойств; заменять одни детали другими в 

разных комбинациях; находить творческие решения; не бояться апро-

бировать варианты, замечать и своевременно исправлять ошибки, 

оценивать результат своей и совместной с другими детьми деятель-

ности. 

Воспитатель помогает детям вспомнить освоенные ранее 

способы изменения одной и той же постройки. 

В каждой ситуации взрослый помогает детям осмыслить 

принцип изменения постройки.       

Педагог содействует накоплению детьми опыта создания раз-

личных конструкций для обустройства игрового, бытового и образо-

вательного пространства детского сада, праздничного оформления 

интерьера и благоустройства участка детского сада (игрушки, эле-

менты костюма, предметы интерьера, сувениры, подарки). Дети по-

лучают конструкцию не только практически целесообразную, но кра-

сивую и гармоничную, что позволяет вывести этот вид деятельности 



 
 

 

на уровень дизайна. У них расширяется опыт создания различных кон-

струкций для обустройства игрового, бытового и образовательного 

пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 

благоустройства участка детского сада (игрушки, игровые атрибу-

ты, предметы интерьера, подарки). 

Педагог продолжает знакомить детей со структурой дея-

тельности: помогает определять замыслы, мотивы деятельности, 

выбирать подходящие материалы для конструирования, создавать 

постройку адекватным способом — предложенным педагогом

 или выбранным самостоятельно, завершать работу, обыгры-

вать постройку и в игре анализировать         ее         качества (соот-

ветствие замыслу, функциональность, устойчивость, привлека-

тельность); выбирать способ презентации своей постройки. 

Создает условия для расширения опыта плани-

рования деятельности, чтобы каждый ребенок мог более осмысленно, 

чем это было в средней   группе, принимать       и/или ставить       

цель, обдумывать последовательность своих действий. 

Как правило, материалы и предметы для обыгрывания педагог 

размещает в свободном доступе — на столах или на полу — для сво-

бодного выбора детьми с учетом поставленной задачи и своего за-

мысла. В то же время педагог все чаще предлагает детям трудовые 

поручения: разложить на столах необходимые материалы. Дети са-

мостоятельно выбирают основной материал после выбора темы и 

добирают его по мере развития замысла. Предметы для обыгрывания 

построек дети самостоятельно выбирают до начала конструирова-

ния. По окончании работы каждый ребенок самостоятельно разбира-

ет свою постройку, если не предусмотрена последующая игра или вы-

ставка для родителей. 

В свободной деятельности дети самостоятельно, по своей 

инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, 

потребностей, способностей, умений осваивают доступные им спо-

собы конструирования и свободно интегрируют их. Они действуют 

свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать вы-

бор, высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или по-

ступок. 

 

 

 

Задачи в подготовительной группе (6-7 лет): 

1) Содействие формированию целостной картины мира с 

 учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

2) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произве-

дений искусства и предметов культуры.  

 

3) Ознакомление с архитектурой, конструированием, дизайном как 

видами искусства, направленными на гармоничное обустройство че-

ловеком окружающего его пространства. 

 

4) Открытие универсального характера конструирования как дея-

тельности, позволяющей человеку создавать целостный «продукт» во 

всех сферах жизни. Понимание того, что конструировать можно не 



 
 

 

только постройки, но и другие «конструкции»: сказку, спектакль, та-

нец, диалог, букет цветов, рецепт блюда, план путешествия и др. 

 

5) Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной 

и коллективной деятельности.  

 

6) Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их 

свободному использованию в различных ситуациях для самостоятель-

ного оборудования игрового, бытового и образовательного простран-

ства.  

 

7) Углубление представления о структуре деятельности и фор-

мирование опыта ее организации. 

 

8) Содействие формированию элементов учебной деятельности. 

 

9) Развитие художественного восприятия, творческого воображения, 

наглядно-образного      и      элементов      логического      мышления.      

 

10) Поддержка креативности, активности, инициативы, самостоя-

тельности. 

 

 

Содержание образовательной работы в подготовительной группе 

(6-7 лет): 
Внимание детей седьмого года жизни переносится на окружа-

ющий мир. В процессе образовательной деятельности, организован-

ной в форме проектов, занятий, мастер-классов, бесед, прогулок, экс-

курсий, фото- и видеопутешествий, дети знакомятся с архитекту-

рой, конструированием, дизайном в разнообразии его видов (архитек-

турный, интерьерный, автомобильный, мебельный и др.), устанавли-

вают связь между формой предмета, его назначением и размещением 

в пространстве. Педагог помогает детям установить связь между 

конструктивными особенностями, назначением и пространственным 

размещением различных объектов (здания, предметы интерьера, 

транспорт, игрушки). Создает условия для развития восприятия, 

умения анализировать реальные объекты и их изображения на маке-

тах, фотографиях, схемах, картах, рисунках. Содействует развитию 

у детей способности видеть целое раньше частей и выделять основу 

конструкции как обобщенную форму или конфигурацию (линейную, 

округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). 

Педагог создает условия для многоаспект-

ного и свободного применения      детьми      конструктора «Фанкла-

стик» в      разных видах деятельности (игра, конструирование, ди-

зайн, театрализация и др.) с учетом индивидуальных интересов и      

способностейдетей.      Дети      учатся целенаправленно, последова-

тельно рассматривать объекты (от целого к его частям и обратно к 

целому), выделять смыслообразующие, основные и дополнительные     

элементы, определять их взаимное расположение, выде-

лять соединительные плоскости и «узлы». 

Педагог расширяет опыт детского зодчества (строитель-

ства) и дизайн-деятельности в процессе конструирования из различ-



 
 

 

ных по форме, величине, фактуре деталей конструктора «Фанкла-

стик» и других материалов (природных и бытовых, готовых и

 неоформленных, объемных и плоскостных, жестких и мягких, 

крупных и мелких) разными способами: по словесному описанию, тех-

нологической карте, условию, рисунку, схеме, фотографии, собствен-

ному замыслу. Продолжает учить детей использовать детали с      

учетом их      конструктивных      свойств; видоизменять со-

оружения; побуждать к адекватным заменам одних деталей други-

ми; знакомить с вариантами строительных деталей. 

Педагог создает условия для экспериментирования и помогает 

детям опытным путем установить ряд зависимостей: формы и вели-

чины — от назначения постройки; скорости движения — от высоты 

горки или ширины дороги; особенностей внешнего вида — от ракурса 

или точки зрения и др. Поощряет проявления наблюдательности, 

творческого воображения, элементов логического мышления. 

Дети легко видоизменяют постройки по ситуации, конструи-

руют в трех различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), 

осваивают и обустраивают пространство. 

Любая образовательная ситуация предваряется ознакомлением 

с реальным сооружением или бытовым предметом и вклю-

чает этап актуализации представления о нем. Так, дети не смогут 

сконструировать меч, щит, пылесос, колодец, башню, если не получат 

хотя бы элементарные представления о строении и назначении этих 

изделий или сооружений. 

В подготовительной к школе группе натурные объекты могут 

быть более сложными, находиться в движении и демонстрироваться 

в разных ракурсах. Рекомендуется индивидуальная натура,

 что позволяет максимально учесть интересы детей,      

разнообразить       замыслы, дифференцировать сложность задач, 

оптимизировать процесс обследования и в результате — обогатить 

содержание и технику художественно-продуктивной деятельности. 

 Педагог содействует формированию у стар-

ших дошкольников элементов учебной деятельности

 (понимание     и принятие задачи, осмысление ин-

струкций и правил, адекватное применение освоенного способа в раз-

ных условиях, устойчивые навыки планирования действий, само-

контроля процесса и результата, самооценки). 

Создает условия для постепенного перевода внешней (практи-

ческой) деятельности во внутренний план действий (мышление, вооб-

ражение),       поддерживает реальное и мысленное 

экспериментирование со строительными материалами     в куль-

турных практиках. 

У детей седьмого года жизни повышается критическое отно-

шение к своей деятельности и ее результатам (эле-

менты рефлексивной самоорганизации), но,    в     силу возрастных     

психолого-педагогических особенностей, они еще не могут сделать 

анализ своей работы полно, обоснованно, объективно, поэтому педа-

гогу и не следует этого добиваться. Важнее помочь детям испытать 

чувство удовольствия, удивления, радости («Как     красиво!»),    гор-

дости     своим достижением («Я     могу! У меня получи-

лось»). 

 



 
 

 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

ющие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс при-

общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа-

гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-

цессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагоги-

ческого работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работни-

ка в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной це-

ли наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует ис-

тинному принятию ребенком моральных норм. 

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

дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне-

ров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 



 
 

 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников и детей с нарушениями речи 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной траек-

тории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута предпола-

гает следующие формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребенка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуаль-

ных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образова-

ния. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное измене-

ние в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых ре-

зультатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями речи 

программа широко использует принцип интеграции содержания образования. Согласно  

ФАОП ДО и комплексной образовательной программе, «интегрированные коррекционно-

развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высво-

бодить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специ-

алистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе:  

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного про-

цесса (логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в тече-

ние одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области 

для целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический 

подход); 

 взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 

 интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические интегрированные занятия); 

 синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают со-

держание и организацию образовательных ситуаций, обогащающих опыт детей, эмоциональ-

ную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают познаватель-

ное общение педагогов, специалистов, детей и родителей, и самостоятельность детей. Про-

грамма предполагает различные способы организации образовательного процесса: тематиче-

ские погружения, детские проекты, игры-театрализации, экспериментирование. Активно ис-

пользуются разнообразные виды наглядности. 

 

Обязательная часть 

 При реализации Программы используются: 



 
 

 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техно-

логии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести 

вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения осуществляется в соответ-

ствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

В соответствии со Стандартом выделяют следующие виды детской деятельности: 

  

1.Общение со взрослым:  

-ситуативно-деловое,  

-внеситуативно-познавательное, -внеситуативно-личностное.  

Общение со сверстниками: -ситуативно-деловое,   

- внеситуативно- деловое.  

  

2.Двигательная деятельность:  

-основные виды движений,   

-общеразвивающие  и  спортивные упражнения,   

-подвижные и элементы спортивных игр и другие.  

  

3.Речевая:  

-слушание речи взрослого и сверстников,   

-активная диалогическая и монологическая речь.  

  

4.Музыкальная деятельность:  

-слушание  и  понимание музыкальных произведений,   

-пение,   

-музыкально-ритмические движения,   

-игра на детских музыкальных инструментах.  

  

5.Игровая деятельность:  

-сюжетно-ролевая,   

-театрализованная,   

-режиссерская,   

-строительно-конструктивная,  

 -дидактическая,   

-подвижная и другие.  

6.Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование.  

7.Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка.  



 
 

 

8.Элементарная трудовая деятельность:  

-самообслуживание,  

-хозяйственно-бытовой труд, -труд в природе,   

-ручной труд.  

  

  
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги исполь-

зуют следующие методы:  

  

Организация опыта поведе-

ния и деятельности 

  

Осознание опыта поведения и 

деятельности  

Мотивация опыта пове-

дения и деятельности 

  

-Приучение к положительным 

формам  общественного 

поведения  

 -Упражнение  

-Воспитывающие ситуации   

-Игровые методы  

  

-Рассказ на моральные темы,  

 -Разъяснение норм и правил 

поведения  

-Чтение  художественной  

литературы  

-Этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных  

ситуаций 

 -Личный пример  

  

-Поощрение  

-Методы развития эмоций   

-Игры  

-Соревнования  

-Проектные методы  

  

          Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены мето-

дами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей, согласно п. 

23.6.1. ФОП ДО: 

 

в дошкольном возрасте 

(3 года - 7 лет) 

 

Проблемное изложение,  

Эвристический метод,  

Исследовательский метод 

 

 При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

 
Реальные  Виртуальные 

1. Предметы материальной культуры:  

 натуральные объекты: объекты растительного 

и животного мира, реальные предметы (объек-

ты); 

  изобразительная наглядность (объемные 

изображения): муляжи овощей, фруктов и др.  

 игрушки: сюжетные (образные) игрушки: кук-

лы, фигурки, изображающие людей и живот-

1.Программное обеспечение к парциальной 

программе «НАУСТИМ – цифровая интер-

активная среда»; 

2. Виртуальные экскурсии, выставки и пре-

зентации (программно-информационный 

продукт в виде видео-, аудио- и графических 

материалов, предназначенный для интегри-

рованного представления информации). 



 
 

 

ных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрешки, пирамиды и др.), мозаики, настоль-

ные и печатные игры; 

  игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими и 

электронными устройствами;  

 спортивные игрушки: направленные на укреп-

ление мышц руки, предплечья, развитие коор-

динации движений (мячи, обручи); содейству-

ющие развитию навыков бега, прыжков, укреп-

лению мышц ног, туловища (скакалки); предна-

значенные для коллективных игр (городки, 

бадминтон и др.);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шка-

тулки и др.);  

 театрализованные игрушки: куклы — теат-

ральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, ко-

стюмы и элементы костюмов, атрибуты, эле-

менты декораций, маски, бутафория, крупные 

надувные игрушки (сказочные персонажи, жи-

вотные) и др.;  

 технические игрушки-муляжи: фотоаппараты, 

бинокли, микроскопы, калейдоскопы, детские 

швейные машины и др.;  

 строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкто-

ры, легкий модульный материал; 

  игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бу-

тылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина);  

 оборудование для опытов, игровое оборудо-

вание и пр.;  

 учебно-игровые пособия: «Фанкластик» и др.; 

 дидактический раздаточный материал.  

2. Технические средства обучения.  

 Технические устройства (аппаратура): муль-

тимедийный проектор; звуковая аппаратура 

(аудиотехника): компьютеры, музыкальные 

центры (аудиосистемы); экранно-звуковая ап-

паратура: телевизор, ноутбуки, планшеты; 

вспомогательные технические средства: экран, 

интерактивная доска и стол, периферийные 

устройства (монитор, клавиатура, принтер, ска-

3. Сайт образовательной организации 

https://vk.com/public207212187 

 

Выбор цифрового контента, медиа продук-

ции, в том числе анимационных фильмов,  

осуществляется в соответствии с нормами, 

регулирующими защиту детей от информа-

ции, причиняющей вред здоровью и разви-

тию детей в Российской Федерации. 

https://vk.com/public207212187


 
 

 

нер, звуковые колонки и др.);  

 Дидактические средства обучения (носители 

информации): экранные: статические (слайды); 

звуковые: цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, диафильмы 

и слайды, видеозаписи.  

3 Учебно-методическое обеспечение:  

пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и 

др. тексты (первоисточники, издания справоч-

ного характера, периодические педагогические 

издания и пр.); тестовый материал; методиче-

ские разработки (рекомендации).  

4 Художественные средства (произведения 

искусства и иные достижения культуры): 
произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, художественная лите-

ратура (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для до-

школьников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.)  

5 Средства наглядности (плоскостная 

наглядность):  

картины: дидактические картины (серии кар-

тин), репродукции картин известных художни-

ков, книжная графика, предметные картинки; 

фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.) 

 6 Средства общения: вербальные средства 

(речь). Требования к речи: правильность, богат-

ство, сжатость, ясность и точность, логичность, 

простота, чистота, эмоциональность, использо-

вание лексических средств изобразительности. - 

невербальные средства: визуальное взаимодей-

ствие; тактильное взаимодействие; мимика, 

пластика; перемещение в пространстве. 

 
Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, прие-

мы): 

1.Здоровьесберегающие технологии:  

   динамические паузы, релаксация, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спор-

тивные развлечения, День здоровья, сказкотерапия и тд.  

2.Игровые технологии.  

3.Технологии эффективной социализации Н. П. Гришаевой: развивающий диалог, 

утренний и вечерний круг, образовательное событие.  

4.Технологии  исследовательской деятельности: опыты, фиксация результатов, 

трудовые поручения. 

5. Технология сотрудничества.  



 
 

 

- образовательная деятельность в 
процессе организации различных 

видов детской деятельности 

- образовательная деятельность в ходе 
режимных процессов 

ОД в ДОО:

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными формами, 

способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть 

Согласно п. 24.1 ФОП ДО образовательная деятельность (далее - ОД) в ДОО включает в 

себя: 

 

 

 

 

 

 

     - взаимодействие с семьями   

            детей по реализации  - самостоятельная деятельность 

  

  образовательной программы ДО              детей 

 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как совместная 

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

мых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выби-

рает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - рав-

ноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его зада-

нию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы са-

мих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всяко-

го участия педагога.  

Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут быть реализо-

ваны в группе одномоментно.  



 
 

 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъект-

ные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и спосо-

бов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание зани-

маться определенным видом деятельности). В процессе их организации педагог создает усло-

вия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной дея-

тельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает дет-

скую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей в соот-

ветствии с п.24.3. ФОП ДО. 

 Согласно п.24.7. ФОП ДО, игра - форма организации жизни и деятельности детей, сред-

ство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Педагог максимально использует потенциал 

игры, все варианты ее применения в ДОО в соответствии с п.24.8. ФОП ДО.  

Согласно п.24 ФОП ДО образовательная деятельность включает: 

Утренний отре-

зок времени 

- Приём детей, работа с родителями (законными представителями) 

- Развивающее общение педагога с детьми 

- Практические, проблемные ситуации  

- Упражнения 

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых 

- Индивидуальные игры или  игры по подгруппам 

- Трудовые  поручения и дежурства  

 - Оздоровительные и закаливающие процедуры  

- Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

 

Занятие - Проблемно-обучающие ситуации 

- Образовательные ситуации  

- Тематические события 

- Проектная деятельность  

  

 

Прогулка - Наблюдение за объектами и явлениями природы 

- Сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

- Элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

- Свободное  общение педагога с детьми  

- Проведение спортивных праздников  

- Подвижные  игры  и спортивные упражнения  

- Экспериментирование с объектами неживой природы 

Вторая половина 

дня 

- Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры подгруппами 

- Опыты и эксперименты 

- Практико-ориентированные проекты, коллекционирование  

- Чтение художественной литературы 

- Элементарная трудовая деятельность детей 

- Работа с родителями (законными представителями) 
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Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-

21. 

 Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий могут отличаться в разных пе-

риодах реализации Программы.  

 Согласно п. 24.18 ФОП ДО в ДОО во вторую половину дня организованы следую-

щие культурные практики: 

 

Культурная практика Роль ребенка в практи-

ке 

Название практи-

ки 

Периодичность 

Игровая практика Творческий субъект 

(творческая инициатива) 

«Давай поиграем?» Ежедневно  

Продуктивная практика Созидающий и волевой 

субъект (инициатива це-

леполагания) 

«Умелые ручки» 3-4 раза в неде-

лю 

Познавательно-

исследовательская 

практика 

Субъект исследования 

(познавательная инициа-

тива) 

«Что такое? Кто 

такой?» 

1-2 раза в неде-

лю 

Коммуникативная прак-

тика 

Партнер по взаимодей-

ствию и собеседник 

(коммуникативная ини-

циатива) 

«Давай погово-

рим?» 

Ежедневно  

Чтение художественной 

литературы. 

Дополняет развивающие 

возможности других 

культурных практик 

«В гостях у книги» Ежедневно  

 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей (п.24.22. ФОП ДО) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы.  

2.2.3. Поддержка детской инициативы 

Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятель-

ную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.  

Согласно п. 25.4. ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряют 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
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2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями раз-

вития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделяют внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творче-

ства, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и же-

лания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, об-

ращают внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывают ре-

бёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её дозированию. Если ре-

бёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась об-

становка или иные условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих во-

просов, активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, советуют 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуж-

дают к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом возраст-

ных особенностей детей (в соотв.  с п.25 ФОП ДО): 

 

5-7 лет 

Создание педагогических условий, которые развивают детскую самостоятельность, ини-

циативу и творчество: 

- определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, развивая произ-

вольные умения и волю,  

- постоянная поддержка желания преодолевать трудности; 

- поощрение ребёнка за стремление к таким действиям; 

- нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
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 Согласно п. 25.8 ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги используют 

ряд способов и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попыт-

ки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала 

стремятся к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных за-

дач. При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряют активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряют и хвалят 

за результат, вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности стано-

вятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживают стремление к самостоятель-

ности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют сред-

ства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опор-

ные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие ситуаций 

в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде, в 

которых активизируют желание детей самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-

держку инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые игры и материа-

лы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашиф-

рованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы.  
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ТНР 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с роди-

телями (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не-

прерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представи-

тели) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные спе-

циалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

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

питателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в кон-

тексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным предста-

вителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное пони-

мание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО 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. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 
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- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным пред-

ставителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обу-

чающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представите-

лей) 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). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) де-

тей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, до-

суга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организа-

циями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

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

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитате-
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лей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Го-

товимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как вы-

брать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

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

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должност-

ными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-

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

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность ро-

дителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

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

ли ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, зада-

ния, получить ответы по интересующим вопросам. 

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

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

  

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕС-
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СИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия; 

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

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлени-

ям коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕК-

ЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской де-

ятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

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

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участни-

кам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 
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2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также органи-

зационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных воз-

можностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребно-

стей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

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

лалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нару-

шений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном воз-

расте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформи-

рованность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной катего-

рии обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учиты-

вающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  
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- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной дея-

тельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с ис-

пользованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обу-

чающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

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

татах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

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

роннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди-

цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающих-

ся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спон-

танной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-

бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лек-

сического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучаю-

щихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыко-

вого развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить харак-

тер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся до-

школьного возраста. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предвари-

тельная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обсле-

дование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-
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новление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готов-

ности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществ-

лять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и зада-

чами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических ма-

териалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариатив-

ности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интониро-

ванности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него 

ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

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

дых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре-

бенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов 

и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибу-

тов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

2.8.2. 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 раз-

ных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, задан-

ному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

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

дования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на состав-

ление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творче-

ского.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части компо-

зиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие ис-
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пользуемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фак-

тов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или про-

стых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе пря-

мой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специаль-

ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: раз-

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

ся, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со сте-

чением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

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

ния детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по те-

матическим 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 воспроиз-

ведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-

ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отра-

женное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Ре-

зультаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены зву-

ков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, ха-

рактер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информацион-

ных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформирован-

ности 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, опре-

делением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных сло-

вах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследо-

вания речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной ре-

чи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 
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нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об од-

нозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возрас-

та речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факто-

ров риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевре-

менной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекцион-

ных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать реко-

мендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психиче-

ском развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального об-

щения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вер-

бального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение наруше-

ний речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает трени-

ровать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в обще-

нии с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность про-

слеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

нем 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 не-

скольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

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

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, состав-

лять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (ма-

ма, 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 кар-

тинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого разви-

тия обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
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окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезву-

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процес-

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

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррек-

ционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

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

чевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формиро-

вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

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

тельно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существитель-

ных). 

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

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существи-

тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном накло-

нении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном паде-

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

в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой 

на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ре-

бенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внима-

ния на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффик-

сов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произ-

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным уда-

рением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двух-

сложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплекс-

ную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оп-

тико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифици-

рованным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
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фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грам-

матические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лекси-

ко-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусмат-

ривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, ана-

лиз и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

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

но произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при ра-

боте со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включа-

ет в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение зна-

чений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и слово-

сочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

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

ливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг плате-

жом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий дей-

ствия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять ло-

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявления-

ми лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (чет-

вертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления рабо-

ты: 

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

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бив-

ни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, при-

ставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объясне-

ние слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 
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портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка состав-

ления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обрат-

ных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыко-

вого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершен-

ства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профи-

лактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-

можных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением рече-

языкового развития ребенка с ТНР. 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность ра-

боты в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

тическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-

чить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать не-

которые слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения тем-

по-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагае-

мых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работ-
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ника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающи-

еся старшего дошкольного возраста могут: 

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

зации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают 

и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

 

Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с ТНР явля-

ется достижение ими таких результатов, при которых возможен их перевод в группы обще-

развивающей направленности ДОО (при достижении ими уровня должного речевого разви-

тия). Для этого необходима преемственность образовательного содержания в ДОО. Для ее 

обеспечения выбор вариативного содержания программы осуществляется с опорой на ос-

новную программу. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 
Обязательная часть 
Общая цель воспитания в ДОО в соответствии с п. 29.2 ФОП ДО: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и созда-

ние условий для позитивной социализа-

ции детей на основе традиционных цен-

ностей российского общества 

Формирование первоначальных 

представлений о традиционных 

ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах 

и правилах поведения 

Формирование ценностно-

го отношения к окружаю-

щему миру (природному и 

социокультурному), дру-

гим людям, самому себе. 

Становление первичного опыта 

деятельности и поведения в со-

ответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в об-

ществе нормами и правилами 
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 Задачами воспитания в ДОО являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе представлени-

ях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством проектирова-

ния и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

В РПВ согласно п.29.2.2. выделены следующие направления воспитания: 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за бу-

дущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственно-

го чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жиз-

ни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, се-

мье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, ма-

лой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные де-

ла, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратно-

сти, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуаль-

но-ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содер-

жанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
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историческом и личностном аспектах. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения нахо-

дить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и со-

трудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с мо-

ральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в сво-

ей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам чело-

веческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вме-

сте с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка куль-

турного поведения. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержа-

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

личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к здоро-

вому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального бла-
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гополучия человека. 

 

 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоя-

тельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственно-

сти за свои действия. 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного от-

ношения к красоте. 

Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения тво-

рить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обста-

новка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию ху-

дожественного вкуса. 

 

Согласно п. 29.2.3.2. ФОП ДО выделяются следующие целевые ориентиры воспитания на 

этапе завершения освоения программы: 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране - России, испытывающий чув-

ство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Способный не оставаться равнодушным к чужому го-

рю, проявлять заботу;  

Самостоятельно различающий основные отрицатель-

ные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морально-

го выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой куль-

туры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимо-

действовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском. Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании. Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основны-

ми способами укрепления здоровья - занятия физиче-

ской культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Про-

являющий интерес к физическим упражнениям и по-

движным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-

тельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 
 

Уклад ДОО: 

 

Цель и смысл дея-

тельности ДОО, её 

миссия 

     Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности. 

     Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОО 

представлено во внутренней символике и оформлено в таких до-

кументах (локальных нормативных актах), как: 

  ОП ДО;  

  Программа воспитания;  

 Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников;  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспита-

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патрио-

тизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природополь-

зования;  

 принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участника-

ми образовательных отношений, содействие, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования: воспитание осно-

вывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру: пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ре-

бенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отно-

шений, продемонстрировать ребенку реальную возможность сле-

дования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, вос-

питание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: 

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на ос-

нове приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного про-

цесса, при котором все дети, независимо от их физических, пси-



 
 

57 
 

хических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Образ ДОО, её осо-

бенности, символика, 

внешний имидж 

     В настоящее время в ДОО ведётся процесс создания логотипа, 

отражающего его миссию: личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе ба-

зовых национальных ценностей российского общества. 

     У ДОО есть гимн.  

     Девиз: «Наша работа – любовь и забота».  

     Носителем качества образования и стиля работы ДОО являет-

ся педагог: внимательный, эмоциональный, заботливый, творче-

ский, высококвалифицированный специалист. 

     В 2023 году на сайте учреждения начата работа по созданию 

«Летописи детского сада», в которой раскрываются этапы ста-

новления и развития нашего детского сада, значимые этапы, име-

на педагогов-подвижников и наставников. Был организован сбор 

фотоматериалов, биографий, эссе, посвящённых педагогам. Ор-

ганизована выставка «Педагоги глазами детей». Запланированы 

интервью с педагогами, родителями и воспитанниками, создание 

выставки «Наш любимый детский сад».  

     Практикуются различные формы подачи информации о дея-

тельности детского сада: общие и групповые родительские со-

брания, в том числе в форме круглых столов, мастер-классов и 

клубов.  

     Проводятся презентации (в том числе по текущим изменением 

в сфере образовательного законодательства), выставки, праздни-

ки, флеш-мобы, соревнования.  

     Педагоги принимают участие в ярмарках образования, конкур-

сах педагогического мастерства, открытых конференциях и семи-

нарах для других учреждений; публикуются в педагогических и 

периодических изданиях.  

     Наглядная информация в уголках для родителей регулярно об-

новляется в соответствии с актуальными событиями и воспита-

тельным планом.  

     У детского сада есть сайт, обеспечивающий открытость дея-

тельности организации. Сайт является инструментом подачи ин-

формации о нашем потенциале, успехах и образовательных услу-

гах.  

     Все педагоги и группы учреждения зарегистрированы на 

платформе «СФЕРУМ», где осуществляется непосредственное 

общение участников образовательного процесса, происходит 

своевременное информирование о событиях в организации.  

     Установлены (либо устанавливаются в настоящий момент) 

партнёрские отношения с учреждениями и организациями обра-

зования, культуры, здравоохранения, средствами массовой ин-

формации.   

Отношение к воспи-

танникам, их родите-

лям (законным пред-

    Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание благоприятной воспитывающей среды. Общая психоло-

гическая атмосфера принятия и доброжелательности, позитивный 
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ставителям), сотруд-

никам и партнерам 

ДОО 

эмоциональный настрой в группах, спокойная обстановка, отсут-

ствие спешки, разумная сбалансированность планов – необходи-

мые условия нормальной жизни и развития детей. 

    Воспитатели соблюдают нормы профессиональной этики и по-

ведения: 

 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 ответствен-

ность за поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстанов-

ку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и спо-

собностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отно-

шениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к вос-

питанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Ключевые правила 

ДОО 

- поддержка детской инициативы – ключ к достижению цели и 

смысла деятельности ДОО;  

- родители – полноправные участники воспитательного процесса; 

- правило уважительного общения со всеми участниками воспи-

тательного процесса, в том числе в сети Интернет; 

 правило соблюдения корпоративной культуры;  

 - безопасность – главный критерий воспитания. 

Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета 

в ДОО (достигаемые 

ценности воспитания) 

 ДОО находится в городе с населением около 11 774 человек (по 

данным на 2021 г.), поэтому детский сад посещается поколения-

ми семей. Это создаёт атмосферу «семейности», особой близости 

между коллективом и семьями воспитанниками. Эта особенность 

находит отражение в традициях и ритуалах ДОО: 

- встреча с выпускниками; 

- Дни именинников; 

- ритуалы приветствия и прощания, индивидуальные для каждой 

группы; 



 
 

59 
 

- годовой круг праздников: государственных, народных, темати-

ческих;  

- Использование разных видов календарей, в том числе самодель-

ных, «адвент-календарей» и др. с целью формирования радостно-

го предвкушения от приближения праздника или значимого со-

бытия, а также для формирования у детей навыка планирования;  

- «Музыкальное утро» - утренний приём детей осуществляется 

под музыку (детские песни, классическая музыка), что помогает 

создать благоприятный эмоциональный настрой на весь день; 

- «Музыкальные прогулки» (прогулки с музыкальным сопровож-

дением, с использованием выносных колонок и других мульти-

медийных средств), а также строевое пение, сопровождение ре-

жимных моментов речёвками и пропевками, что позволяет созда-

вать радостное настроение у воспитанников и закреплять песен-

ный репертуар; 

- использование результатов детского творчества в оформлении 

групповых помещений, спален и раздевальных;  

- ритуал «Игрушка идёт в гости»: игрушка из детского сада от-

правляется «в гости» к воспитаннику; этот приём помогает вос-

питывать чувство ответственности, умения делиться, не жадни-

чать, формирует опыт бесконфликтного ухода домой, подводит 

ребёнка к необходимости следовать установленным правилам, а 

также стимулирует речевую активность, становится прологом к 

игре-театрализации; 

- ритуал «Добрый сон»: воспитатели стараются следовать ритуа-

лам засыпания, принятым в семьях воспитанников (чтение люби-

мых сказок, исполнение колыбельных, сон с любимой игрушкой, 

принесённой из дома); 

- участие в ежегодных конкурсах чтецов, танцевальных, певче-

ских и иных, организуемых сетевыми партнёрами и другими 

уполномоченными организациями, осуществляющими работу с 

ДОО. 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности ДОО 

     В каждом групповом помещении и коридоре первого этажа 

размещен и оформлен центр по патриотическому воспитанию, в 

котором находится материал по ознакомлению с родным горо-

дом, страной, государственной символикой. 

     Коридоры первого этажа ДОО оформлены результатами про-

дуктивной детской деятельности (поделки, рисунки, открытки), 

фотографиями детей.  

     В холле второго этажа расположена динамичная (сезонная) 

экспозиция репродукций картин известных художников.  

     Озеленение территории, игровая разметка на асфальте, обору-

дование игровых площадок, доступных и приспособленных для 

детей разных возрастных групп – всё это позволяет разделить 

уличное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

     Благоустройство групповых помещений осуществляется по 

творческим проектам воспитателей и родителей воспитанников. 

     Акцентирование внимания дошкольников на важных для вос-
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питания ценностях детского сада, его традициях, правилах дости-

гается посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инстал-

ляции). 

     В помещениях ДОО организован динамичный событийный 

дизайн.  

     Стены холлов и коридоров украшены эстетичными изображе-

ниями знакомых детям героев сказок и мультфильмов. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и куль-

турная среда ДОО 

(учитывает этнокуль-

турные, конфессио-

нальные и регио-

нальные особенности) 

     МБДОУ «ЦРР №34» расположен в городе Струнино Алексан-

дровского района Владимирской области.  

     Историческое и культурное окружение учреждения оказывает 

положительное влияние на организацию воспитательного про-

цесса. Владимирская область – одна из старейших областей Рос-

сии, с богатой историей, культурным наследием, художествен-

ными промыслами (вышивка, ювелирное дело, Мстёрская лако-

вая миниатюра). По Владимирской области проходят все марш-

руты «Золотого кольца России». Город-спутник Александров - 

туристский центр на «Золотом кольце России».  

     Струнино упоминается с 1492 года, однако согласно древним 

преданиям, ещё в 1240 году через Струнино проезжал великий 

князь Александр Невский. Существует легенда, что Иван Гроз-

ный приезжал в Струнино охотиться. В 1874 году 

А. И. Барановым при слиянии рек Чёрной и Горелый Крест было 

основано крупное текстильное предприятие, назван-

ное Соколовской мануфактурой (впоследствии комбинат «Пятый 

Октябрь»). Текстильному предприятию посвящена экспозиция, 

расположенная в музее-заповеднике «Александровская слобода» 

в городе Александрове. Архитектура фабричных и жилых по-

строек Баранова, сохранившихся в городе, - «типичный для конца 

XIX столетия «кирпичный стиль» с щипцами, декоративными 

башенками, узорами из «городков» и «сухариков» по карнизу — 

получила здесь прозвание «барановского барокко». Кирпич изго-

тавливали из местной красной глины». В годы войны комбинат 

выпускал ткань, которая шла на пошив обмундирования. В 1898 

году в Струнино был заложен парк («Урочище Дубки»), который 

в настоящее время является памятником природы и местом отды-

ха горожан.  

     Основная исповедуемая религия — православное христиан-

ство имеет здесь глубокие исторические корни. Таким образом, 

особенности г. Струнино, как небольшого города с богатой исто-

рией, обусловили  необходимость включения некоторых памят-

ных дат в воспитательный план: 6 декабря День памяти Алек-

сандра Невского; 11 октября День памяти Ильи Муромца; 26 сен-

тября День города Струнино; 14 августа День Владимирской об-

ласти; 17 июля День памяти Андрея Боголюбского.  

     Внимание ДОО к истории «малой родины» на всех этапах вос-

питания и в контексте, соответствующем возрастным особенно-

стям дошкольников, способствует развитию общей культуры 

подрастающего поколения, навыков культурного социального 
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поведения и позиции активной творческой преобразующей дея-

тельности.  

     Кроме того, реализация социокультурного контекста опирает-

ся на построение социального партнерства образовательной орга-

низации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных от-

ношений в Программе воспитания. 

 

 

Воспитывающая среда ДОО: 
 

Условия для формирования 

эмоционально-ценностного от-

ношения ребёнка к окружаю-

щему миру, другим людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о 

себе, выразить собственные потребности и желания, вос-

питывает самоуважение и уверенность в себе, подчерки-

вает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. 

Обогащает представления детей о расширении форм по-

ведения и действий детей в ситуации взросления (по-

мощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка 

детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших).  

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чув-

ствами, их выражением в мимике, пантомимике, дей-

ствиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины 

и события, способствующие возникновению эмоций, 

рассматривает примеры из жизненного опыта детей, про-

изведений литературы и изобразительного искусства, ки-

нематографа и мультипликации. Учит детей понимать 

свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о 

них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки 

и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональ-

ных состояний.  

Обогащает представления о семье, семейных и родствен-

ных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники 

по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, раз-

говор по телефону, посещения, совместный отдых), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Рассматривает проявления семейных традиций и 

отношения к пожилым членам семьи. Обогащает пред-

ставления детей о заботе и правилах оказания посильной 

помощи больному члену семьи.  

 

Условия для обретения ребён-

ком первичного опыта деятель-

ности и поступка в соответ-

ствии с традиционными ценно-

стями российского общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей 

Родине ‒ России. Расширяет представления о государ-

ственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, знако-

мит с историей их возникновения в доступной для детей 

форме. Обогащает представления детей о том, что Россия 

‒ большая многонациональная страна, воспитывает ува-

жение к людям разных национальностей, их культуре. 
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Развивает интерес к жизни людей разных национально-

стей, проживающих на территории России, их образу 

жизни, традициям и способствует его выражению в раз-

личных видах деятельности детей (рисуют, играют, об-

суждают). Уделяет особое внимание традициям и обыча-

ям народов, которые проживают на территории малой 

родины.  

Обогащает представления детей о государственных 

праздниках: День России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Международный 

женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными ме-

стами в городе (поселке), посвященными празднику. Зна-

комит детей с яркими биографическими фактами, по-

ступками героев Отечества, вызывает позитивный эмо-

циональный отклик и чувство гордости.  

Педагог обогащает представления детей о малой родине: 

поддерживает любознательность по отношению к род-

ному краю; интерес, почему именно так устроен насе-

ленный пункт (расположение улиц, площадей, различных 

объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом неко-

торых символов и памятников города (поселка), развива-

ет умения откликаться на проявления красоты в различ-

ных архитектурных объектах. Поддерживает проявления 

у детей первичной социальной активности: желание при-

нять участие в значимых событиях, переживание эмоций, 

связанных с этими событиями.  

  

Условия для становления само-

стоятельности, инициативности 

и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и дет-

ско-детских общностях, вклю-

чая разновозрастное детское 

сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом 

детского коллектива: иметь ближайшее окружение и 

предпочтения в общении; стремиться к деловому сотруд-

ничеству; учит в совместной деятельности ориентиро-

ваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах дея-

тельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в 

достижении результата, выражать свое отношение к ре-

зультату и взаимоотношениям. Поддерживает предот-

вращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несо-

гласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых 

форм совместной деятельности со сверстниками.  

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет 

обсуждение и установление правил взаимодействия в 
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группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил.  

Расширяет представления о правилах поведения в обще-

ственных местах; об обязанностях в группе. Обогащает 

словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, изви-

ните, спасибо).  

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает 

желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, 

преобразовывать пространство в зависимости от пред-

стоящих событий (праздники, мероприятия), воспитыва-

ет бережное отношение к пространству и оборудованию 

ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для ро-

дителей, пожилых людей, младших детей в ДОО. Под-

держивает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий.  

 

 

Общности ДОО 
В ДОО выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители). 

 

Ценности и цели:  

профессионального сообще-

ства 

профессионально- родитель-

ского сообщества 

детско-взрослого со-

общества 

Цель: взаимодействие на про-

фессиональные темы, постоян-

ный обмен знаниями, который 

обеспечивает личный и профес-

сиональный рост. 

 Ценности:  

1. Общегуманистические 

социальные ценности  

(гражданственность,  

любовь  к  людям, ин-

теллигентность,  

духовность) 

 

2. профессиональная иден-

тичность с профессиональ-

ной общностью на основе 

принятия им содержатель-

ных аспектов деятельности 

по формированию  и 

развитию  личности 

 Цель: объединение усилий 

 по воспитанию ребенка 

в семье и в МБДОУ, включе-

ние  

родителей  в образователь-

ный процесс. 

 Ценности:  

1. уважение друг к другу;  

 

2. здоровьесбережение и 

безопасность детей;  

 

3. создание единого про-

странства для воспита-

ния ребенка. 

Цель: создание обще-

го пространства взаи-

моуважения, отзывчи-

вости, щедрости, доб-

рожелательности,  

общения. 

Ценности:  

1. сотворчество и  

сопереживание,  

взаимопонимание и 

взаимное  уваже-

ние, отношение к ре-

бенку как к полно-

правному человеку, 

наличие общих сим-

патий, ценностей и 

смыслов у всех участ-

ников общности. 
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ребенка и требований к их 

выполнению, а также сло-

жившихся профессиональ-

ных норм и правил, стиля 

мышления, образцов соци-

ального поведения. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей: 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Ос-

новой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

ства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к забо-

левшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжела-

тельность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают 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, це-

ли развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. За-

частую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальней-

шем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного разви-

тия и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному челове-

ку, 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 
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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 каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми на прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию 

детского сада, на экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, 

опыт следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, 

для старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и образ-

цом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Задачи воспитания ДОО 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз-

раста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 

Образовательная 

область 

Направления воспита-

ния 

Ценности Воспитательные 

задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное 

и трудовое направления 

«Родина», «При-

рода», «Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», «Мило-

сердие», «Добро», 

«Дружба», «Со-

трудничество», 

«Труд». 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Познавательное раз-

витие»  

Познавательное и патрио-

тическое направления 

«Человек», «Се-

мья», «Познание», 

«Родина» и «При-

рода» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Речевое развитие»  Социальное и эстетиче-

ское направления 

«Культура», «Кра-

сота» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие»  

Эстетическое направление «Красота», «Куль-

тура», «Человек», 

«Природа» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Физическое разви-

тие»  

Физическое и оздорови-

тельное направления 

«Жизнь», «Здоро-

вье» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль-

турного окружения ДОО. 
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 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями воспитанни-

ков, описанные в п. 2.5 Программы.  

 

Воспитательные события ДОО 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взросло-

го приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной цен-

ности: 

Вид события Форма события 

Групповые мероприятия воспита-

тельной направленности 

Праздники, общие дела, проекты, акции 

Ритмы жизни Утренний и вечерний круг 

Режимные моменты Приём и уход детей, гигиенические процедуры, при-

ем пищи, подготовка ко сну 

Свободная деятельность детей Свободная игра, прогулка 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных си-

туациях в ДОО относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, состав-

ление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вывода-

ми, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- ин-

сценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-

ских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактиль-

ный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитатель-

ном процессе: 

 

Компоненты РППС в ДОО Наличие* 

Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО + 

Компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие + 
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особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО 

Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и без-

опасность 

+ 

Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

+ 

Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей 

+ 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира 

+ 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта 

+ 

Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа 

+ 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства 

+ 

*Инфрастурктурные листы по каждому компоненту РППС находятся в разработке. Предва-

рительный срок окончания работы – 15.01.24 г. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 

Варианты сотрудничества Социальный партнер 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных меро-

приятий (дни открытых дверей, государ-

ственные и региональные, праздники, тор-

жественные мероприятия и тому подобное 

• МБОУ СОШ №11 

• МБОУ СОШ №10 

• МБУДО "АРЦДО ДАР" г. Струнино 

• МБУ "СДЮСОЦ" 

• МБУК "ЦБС" г. Струнино 

 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении занятий  

• МБОУ СОШ №11 

• МБОУ СОШ №10 

• МБУК "ЦБС" г. Струнино 

 

Проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности 

• МБУДО "АРЦДО ДАР" г. Струнино 

• МБУ "СДЮСОЦ" 

• МБУК "ЦБС" г. Струнино 

 

Реализация различных проектов воспита-

тельной направленности, совместно разра-

батываемых детьми, родителями (законны-

ми представителями) и педагогами с органи-

зациями-партнерами 

 

• МБУДО "АРЦДО ДАР" г. Струнино 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 
Кадровое обеспечение 
В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного осуществле-

ние воспитательной деятельности: 

 

Должность ответственного Функция 

Заведующий детским садом управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ, со-

здание условий, позволяющих педагогическому составу реали-

зовать воспитательную деятельность; проведение анализа ито-

гов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

планирование, организация, реализация, обеспечение воспита-

тельной деятельности; повышение квалификации педагогов 

ДОУ в сфере воспитания; привлечение специалистов других ор-

ганизаций (образовательных, социальных, правоохранительных 

и других) к воспитательной деятельности 

Педагог-психолог психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Инструктор по физической 

культуре 

проведение занятий, формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение нравствен-

ных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; организация работы по фор-

мированию общей культуры будущего школьника; внедрение 

культуры здорового образа жизни; внедрение в практику воспи-

тательной деятельности научных достижений, новых техноло-

гий; организация участия воспитанников в мероприятиях, про-

водимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя участвует в организации работы по формированию общей куль-

туры будущего школьника; помощь воспитателю в организации 

занятий с дошкольниками 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 
Для реализации РПВ в ДОО используется 

практическое руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф  
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
В соответствии с п.29.4.3.1 ФОП ДО по своим основным задачам воспитательная ра-

бота в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потреб-

ностей  

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих дости-

жение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми обра-

зовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с осо-

быми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития лично-

сти ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивиду-

альности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, по-

движных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образова-

тельных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Все площадки ДОО оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН, правила-

ми противопожарной безопасности. 

Детский сад имеет современную материальную базу. Групповые помещения состоят 

из игровых, спален, приемной, туалетных комнат, помещения для хранения посуды. В со-

ответствии с нормативами СанПиН оборудованы кабинеты заведующего, методиста, лого-

педов, пищеблоки, прачечные и другие помещения. Оборудован медицинский блок, состо-

ящий из кабинетов медсестры, процедурного кабинета, изолятора. На территории детского 

сада расположены собственные оснащенные игровые площадки, газоны. 

Каждая площадка оснащена залами для физкультурных и музыкальных занятий. 

Кадровое обеспечение соответствует нормам по числу педагогов-воспитателей, музыкаль-

ных руководителей, инструкторов по физическому воспитанию, логопедов. Кабинеты лого-

педов полностью оснащены необходимым оборудованием, предметами и пособиями для 

занятий. 

Программа оснащена необходимыми методическими материалами. Каждая площад-

ка располагает собственной методической библиотекой (в кабинете методиста и группах). 
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Численность групп компенсирующей направленности не превышает 15 человек. 

Оснащение групп компенсирующей направленности отвечает особым образовательным по-

требностям дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 
Программа полностью оснащена методическим комплектом программы Н. В. Нище-

вой, который постоянно заменяется по мере выпуска в свет обновленных в соответствии с 

ФГОС ДО и ФАОП ДО методических и дидактических пособий. 

ДОО оснащена методической литературой по всему спектру образовательных обла-

стей программы. Библиотека методической литературы насчитывает более 100 единиц по 

областям «Коррекционная работа», «Логопедия», «Экология», «Здоровье», «Эксперимен-

тирование», «Развитие», «Развитие речи», «Игры» и др. 

Перечни методических и дидактических изданий и пособий приводятся в рабочих 

программах педагогов, в методических кабинетах. Доступ к методическим источникам для 

педагогов организован беспрепятственно; библиотека непрерывно пополняется. 

Группы оснащены рабочими тетрадями, наглядными пособиями, ТСО (аудио, видео, 

ИКТ), дидактическими материалами. 

 

Информационные интернет ресурсы: 

 

1. Федеральные органы управления образованием: https://edu.gov.ru/ 

 

2. Региональные органы управления образованием: https://xn--b1afiashkohcid.xn--

33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/ 

 

3. Муниципальные органы управления образованием: 

 

https://департамент.образование33.рф 

https://образование33.рф (портал образовательных услуг) 

http://александровскийрайон.рф 

 

4. Региональные информационно-образовательные ресурсы  

           ИРО Владимирской области https://viro33.ru/ 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 
4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

  

 

 

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке  
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.. 

 

https://департамент.образование33.рф/
https://образование33.рф/
http://александровскийрайон.рф/
https://viro33.ru/
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..


 
 

71 
 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен-

ка с ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитыва-

ются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности дея-

тельности (в т.ч. 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, сти-

мулирование 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 про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; 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 до-

школьного возраста с ТНР. 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

 
Режим дня является основой организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка в детском саду - 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе. Режим учитывает возрастные особенности дошкольников и 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Режим дня для групп компенсирующей направленности разработан в соответствии с 

рекомендациями комплексной образовательной программы и требованиями СанПиН. 

Режим дня утверждается руководителем ДОО и доводится до сведения родителей. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи предпо-

лагают также использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети, не адаптиро-

ванные к группе; погодные условия, карантины и т. д.) гибкого и щадящего режимов дня. 

Гибкий режим дня предполагает: 

 уменьшение времени проведения занятий; 

 уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовлен-

ности детей; 

 проведение занятий на прогулке; 

 смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитывая 

время прихода и ухода детей; 

 дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные ме-

роприятия - концерты, спектакли, праздники); 

 замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия); 

 удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает); 

 утренний прием детей на улице (в теплое время года). 
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Щадящий режим предполагает: 

 посещение группы по программе сокращенной недели; 

 сокращение прогулочного времени; 

 продление дневного сна; 

 уменьшение физической нагрузки; 

 сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физ-

культурных занятиях; 

 освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболе-

ваний. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), при-

ем пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требо-

вания к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массо-

вые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности по-

казателей метеорологических условий (температуры, относительной влажно-

сти и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться 

в зале. 
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3.5. Организация образовательной деятельности по программе 

 
Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организован-

ную образовательную деятельность взрослых участников образовательного процесса и де-

тей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при проведении 

режимных моментов. 

На основании данной программы педагоги ДОО планируют образовательную, кор-

рекционную и воспитательную работу на год в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

ФАОП ДО. С этой целью они разрабатывают рабочие программы (учителя-логопеда, вос-
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питателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), которые со-

держат календарные (тематические, ежедневные) и перспективные планы образовательной 

деятельности. 

В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды сов-

местной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый 

рабочий день месяца. 

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную - на 

каждый день. 

Сетка организации непосредственно образовательной деятельности формируется в 

начале учебного года для открытых в ДОО групп. Информация о расписании доводится до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанников на информационных стен-

дах группы. Количество, виды, формы образовательных занятий по программе обусловле-

ны рекомендациями ФАОП ДО и комплексной образовательной программы. 

Старшая группа 

В старшей группе проводится в неделю 16 групповых (подгрупповые и фронталь-

ные) занятий продолжительностью 25 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями с каждым ребенком. 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в 

неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных заня-

тий продолжительностью 30 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка. 

 
 

Планирование деятельности педагогов МБДОУ опирается на результаты 
педагогического учета индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельно-
сти учреждения направлено на совершенствование коррекционно-образовательного процес-
са и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации про-

граммы МБДОУ. 

Воспитатели и специалисты МБДОУ планируют свою работу в соответствии 

с Программой, рабочей программой. 

 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с феде-

ральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспи-

тания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

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 до-

школьниками 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; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами 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; 

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 му-

зыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
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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 (ре-

комендуется 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. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей тра-

диционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

М
ес

я
ц

 

Памятная дата Направление 

воспитания  

Фаза воспитательной работы 

Ознаком-

ление 

 

  

Проект 

(коллек-

тивный, 

индиви-

дуаль-

ный и 

др.) 

Событие  Рутинные 

события 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09 День знаний 

 

Познавательное - 4 – 5 лет 6 – 7 лет - 

03.09 День 

окончания Вто-

рой мировой 

войны / 

День солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом 

 

Патриотическое 6-7 лет - - - 

ЧФУ (День Здоро-

вья) 

15.09  «Здрав-

ствуй, Осень!» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

- - 3 – 7 лет - 

08.09 Междуна-

родный день 

распространения 

грамотности 

Познавательное 5-6 лет 6-7 лет - - 

27.09  

День воспитате-

ля и всех до-

Трудовое 

Социальное 

- - 4 – 7 лет - 
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школьных ра-

ботников. 

  

ЧФУ  

26.09 

День города 

Струнино. Физ-

культурное раз-

влечение 

«Струнинцы -

смелые, ловкие, 

умелые!» 

 

 

 

Патриотиче-

ское 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

- - 3 – 7 лет - 

Первая неделя 

сентября: «Неде-

ля безопасности».  

Социальное - - - 2-7 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01.10 Междуна-

родный день по-

жилых людей 

/Международный 

день музыки 

Духовно-

нравственное / 

Эстетическое 

- 4-7 лет - - 

04.10 День за-

щиты животных 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Познавательное 

- 4 – 7 лет - - 

05.10 День учи-

теля 

Трудовое 

Социальное 

- 4 – 7 лет - - 

3 воскресенье - 

День отца в Рос-

сии 

Социальное - 3-7 лет - - 

ЧФУ 

03.10 

 Всероссийский 

Есенинский 

праздник поэзии 

 

Духовно-

нравственное   

 

Эстетическое 

 

Патриотиче-

ское 

- - 4 – 7 лет - 
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ЧФУ 

11.10 День памя-

ти Ильи Муром-

ца; 

Физкультурное 

развлечение «Бо-

гатырские игры» 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

Познаватель-

ное 

 

- - 4 – 7 лет - 

ЧФУ 

Последние две не-

дели октября  

утренник «Осени-

ны». 

Духовно-

нравственное  

 

Эстетическое 

- - 4 – 7 лет - 

Н
о
я

б
р

ь
 

04.11 День народ-

ного единства 

 

 

 

 

Патриотическое - - 5 – 7 лет - 

08.11 День памяти 

погибших при ис-

полнении слу-

жебных обязанно-

стей сотрудников 

органов внутрен-

них дел России 

 

 

Патриотическое 

 

5-6 лет 6 – 7 лет - - 

Последнее вос-

кресенье ноября: 

День матери в 

России 

 

 

Духовно-

нравственное  

 

 Социальное 

- 4-5 лет 5-7 лет - 

30   ноября: День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 

 

 

Патриотическое 

 

- 5-6 лет 6-7 лет - 
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ЧФУ 

17.11 

Физкультурное 

развлечение 

«Внимание, доро-

га!» 
 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

- - 4-7 лет - 
Д

ек
а
б
р

ь
 

03.12 День неиз-

вестного солдата 

 

 

 

Патриотическое 

 

4-5 лет - 5-7 лет - 

03.12 Междуна-

родный день ин-

валидов 

 

Духовно-

нравственное  

 

Социальное 

4-7 лет - - - 

05.12 День добро-

вольца (волонте-

ра) в России 

 

 

Духовно-

нравственное  

  

Трудовое 

4-5 лет 5-7лет - - 

08.12 Междуна-

родный день ху-

дожника 

 

 

Эстетическое 

 

Трудовое 

- - 5-7 лет - 

09.12  

 День Героев Оте-

чества  

ЧФУ Физкуль-

турное развлече-

ние «Как стать 

героем?») 

 

 

Патриотическое  

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

- - 4-7 лет - 

12.12 

День Конститу-

ции Российской 

Федерации 

 

 

 

Патриотическое 

 

Познавательное 

4-5 лет - 5-7лет - 



 
 

80 
 

ЧФУ 06.12 

 День памяти 

Александра 

Невского 

 

 

Патриотическое 

 

Познавательное 

4-7 лет - - - 

31.12 

 Новый год. 

 

ЧФУ: Последние 

две недели декаб-

ря – проведение 

новогодних 

утренников 

 

Социальное 

 

Эстетическое 

- - 2-7 лет - 

Я
н

в
а
р

ь
 

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «ла-

геря смерти» Ау-

швиц-Биркенау 

(Освенцима) - 

День памяти 

жертв Холокоста 

Патриотическое 

 

Познавательное 

6-7 лет - - - 

12.01.24 

ЧФУ: 

День здоровья 

«Игры с Зимуш-

кой прибавят 

здоровья и си-

лушки!»  

 

 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

- - 4-7 лет - 

15-21.01.24 

ЧФУ: Неделя без-

опасности. 

 

Социальное 

 

- - - 2-7 лет 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

02.02 День раз-

грома советскими 

войсками немец-

ко-фашистских 

войск в Сталин-

градской битве  

 

Патриотическое 

 

Познавательное 

6-7 лет - - - 

08.02 День рос-

сийской науки 

Познавательное 3-5 лет 5-7 лет - - 

15.02 День памяти 

о россиянах, ис-

полнявших слу-

жебный долг за 

пределами Отече-

ства 

 

 

Патриотическое 

 

Познавательное 

6-7 лет - - - 

21.02 Междуна-

родный день род-

ного языка 

 

 

 

Познавательное 

- 4-7 лет - - 

23.02 (21.02) День 

защитника Отече-

ства  

 

 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

- - 4-7 лет - 

21.02.24 ЧФУ: 

Физкультурное 

развлечение «Друг 

за друга мы горой, 

Победим в игре 

любой!» 

 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

- - 3-7 лет - 

М
а
р

т
 

08.03 Междуна-

родный женский 

день 

 

 

Социальное 

 

Эстетическое 

2-3 года - 4-7 лет - 
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18.03.24 День вос-

соединения Кры-

ма с Россией  

Патриотическое 6-7 лет - - - 

27.03.24 Всемир-

ный день театра. 

  

Социальное 

 

Познавательное 

 

Трудовое 

- - 4-7 лет - 

ЧФУ: 11-17 мар-

та Масленица   

15.03.24  

День Здоровья 

«Маслёна пришла 

– детям радость 

принесла» 

 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

Эстетическое 

- - 3-7 лет - 

ЧФУ: 22.03.24 

Жаворонки 

 

 

Социальное 

 

Духовно-

нравственное 

- - 4-5 лет - 

ЧФУ: 26.03.24 

(1943 г. Лев Кас-

силь) «Книжные 

именины». 

 

Познавательное 

 

Духовно-

нравственное 

- 4-7 лет - - 

ЧФУ  29.03.24 

Физкультурное 

развлечение «Без-

опасная весна» 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

-  4-7 лет  
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А
п

р
ел

ь
 

12.04 День космо-

навтики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

 

Патриотическое 

- - 3-7 лет - 

ЧФУ 01.04. Меж-

дународный день 

птиц; 

 

Познавательное - 4-7 лет - - 

ЧФУ 07.04 Меж-

дународный День 

здоровья 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

Познавательное 

 

- - 4-7 лет - 

ЧФУ: с 15.04.24 

участие в акции 

«Открытка ве-

терану»  

 

Духовно-

нравственное 

 

Патриотическое 

- 4-7 лет - - 

ЧФУ 21.04 

Международный 

День Земли. 

Познавательное 4-5 лет - 5-7 лет - 

ЧФУ 29.04 Меж-

дународный день 

танца. 

 

Эстетическое 

 

Познавательное 

- - 4-7 лет - 

ЧФУ 30.04 

 День пожарной 

охраны. Физкуль-

турное развлече-

ние «Вот какие 

славные бравые 

пожарные!». 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

 Трудовое 

 

Познавательное 

- - 4-7 лет - 

М
а

й
 

01.05 Праздник 

Весны и Труда 

 

 

Трудовое 

 

Социальные 

 

Познавательное 

- 4-7 лет - - 

09.05 День Побе-

ды 

Патриотическое - - 4-7 лет - 
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19.05 День дет-

ских обществен-

ных организаций 

России 

Социальное - - 6-7 лет - 

24.05  День сла-

вянской письмен-

ности и культуры. 

 

Патриотическое 

 

Социальное 

- - 5-7 лет - 

ЧФУ: последняя 

неделя – выпуск-

ные утренники. 
 

Социальное 

 

Эстетическое 

- - 6-7 лет - 

И
ю

н
ь

 

01.06 День защи-

ты детей 

 ЧФУ День здоро-

вья: «Детство – 

лучшая пора! За-

каляйся, детво-

ра!» 

 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

 Социальное 

- - 2-7 лет - 

06.06 День рус-

ского языка 

 

 

Патриотическое 

 

Познавательное 

- - 5-7 лет - 

12.06 День России 

 

 

Патриотическое - - 5-7 лет - 

22.06 День памяти 

и скорби 

Патриотическое - - 5-7 лет - 

И
ю

л
ь

 

08.07 День семьи, 

любви и верности. 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

- 4-5 лет 5-7 лет - 

17.07 

ЧФУ: 

День памяти Ан-

дрея Боголюбско-

го 

 

Патриотическое 

 

Познавательное 

- 5-7 лет - - 

30.07 День 

Нептуна (День 

ВМФ). 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

 Социальное 

- - 4-7 лет - 



 
 

85 
 

А
в

г
у
ст

 
12.08 День физ-

культурника 

 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

- - 4-7 лет - 

22.08 День Госу-

дарственного фла-

га Российской 

Федерации 

 

Патриотическое 

 

Познавательное 

- - 4-7 лет - 

 

27.08 День рос-

сийского кино. 

 

Познавательное 

 

Трудовое 

- - 4-7 лет - 

14 августа  

ЧФУ: 

День Владимир-

ской области 

 

Патриотическое 

 

Социальное 

4-7 лет - - - 

ЧФУ: «Неделя 

безопасности» 

 

Познавательное - - - 2-7 лет 

Модель организации коррекционно-развивающей работы с ребенком 
 

 
 Взаи-

модействие с 
 
семьей ребен-

ка 
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87 
 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности воспитателей МБДОУ № 34 включает в себя: 
 

Комплексно-тематическое планирование работы 
 

Месяц, Лексическая 
неделя тема 

 

Содержание работы по обла-

стям 

Итоговое мероприятие, 
праздничные даты 

 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь  1 неделя 

Тема недели 

«Здравствуй, детский сад. До свидания, лето!» 
 

События недели 

1. День Знаний 
2. Неделя безопасности 
3. День солидарности в борьбе с терроризмом 
4. День распространения грамотности 

 

1 сентября 
С _____ сентября по  ______ сентября 
____ сентября 
____ сентября 
 

Итоговое событие 
 

Выставка рисунков «До свидания, лето!» 
 

 

Организованная образовательная деятельность Образовательные задачи и воспитательные ценности 

Познавательное развитие 

ФЦКМ 
       1.«Мы – будущие первоклассники» 

Задачи: 
- обогащать представления детей о детском саде, о профессиях людей в 
ДОУ и их роли в жизни людей; 
- познакомить детей с изменением позиции человека с возрастом; 
- поддерживать стремление ребёнка стать школьником. 
Ценности: Познание. Родина. Семья. 

ФЭМП Задачи: 
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1. «1,2,3,4,5 - мы идем с тобой считать» 
2. «Геометрическое лото» 

- закрепление знаний о цифрах; 
- уточнить знания о геометрических фигурах.  
Ценности: Познание. 

1.Беседа «Правила поведения в детском саду (группе)» 
 
 
 
 
 
 
 
2.«Давай поиграем» 
- речевая игра «Что будет если….» 
- сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 
- подвижная игра «Мы веселые ребята» 
- дидактическая игра «Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, 
дел и отношений» (Сорокина А.И. ,стр.67) 
- игры по ЗОЖ «Вредно-полезно» (ОБЖ) 
3. «Умелые ручки» 
- «Книжкина больница» 
- рисование «Как я провел лето» 
- «Моя любимая игрушка» (конструктор ЛЕГО) 
4. «Что такое? Кто такой?» 
- «Разноцветные шарики»(путем смешивания красок получить новые от-
тенки» 
5. «Давай поговорим?» 
- Какой должна быть дружба? 
- Каким должен быть воспитатель? 
- Какой должна быть игра, в которую можно играть долго? 
- Каким должен быть подарок, чтобы человек ему обрадовался? 
- Чтобы жить 100 лет, какая от этого польза? 
6. «В гостях у книги» 
- А. Кутявина «Я учусь дружить» 
- А.Б. Раскин «Как папа был маленьким»( 1 глава) 
- А.Б. Раскин «Как папа был маленьким»( 2 глава) 
- Считалки русского народа (выучить) «Аты-баты», «Погляди на небо» 
- Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый, да масленный» 

Задачи: 
- приучать детей самостоятельно соблюдать установленный порядок пове-
дения в ДОУ(в группе);  
- развивать ценностное отношение к труду взрослых; 
- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, эти-
кета, правил поведения в саду (группе). 
Ценности:  Жизнь.Дружба. 
 

  

Речевое развитие 
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Развитие речи 
1. «Летние истории» 

Задачи: 
- формировать умение составлять описательные рассказы из личного опы-
та. 
Ценности: Красота. Культура. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  
1. «До свидания, лето!» 

 
 
 
 
Лепка /аппликация 

1. «Подсолнух» 
 
Конструирование  

1. «Игрушки-самоделки» 

Задачи: 
- развивать художественно-творческие способности детей в изобразитель-
ной деятельности; 
- формировать умение строить композицию рисунка. 
Ценности: Природа. Человек. 
 
Задачи: 
- продолжать учить использовать разные способы лепки. 
Ценности: Природа. Красота. 
Задачи: 
- развивать у детей самостоятельную творческую конструктивную деятель-
ность; 
- формировать умение детей видеть конструкцию объекта и анализировать 
ее основные части. 
Ценности: Труд. Сотрудничество. 

Физическое развитие 

Физкультура в зале 
Физкультура в зале 
Физкультура на улице 

По плану инструктора по физическому развитию 

Работа с родителями 

1. Беседа родителей с детьми на тему «Как я провел лето?» 
2. Собрать с детьми желуди и семена клена. 
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3.6. Особенности праздников, мероприятий 

 
В ДОО традиционно проводятся общие театрализованные праздники-утренники для 

групп компенсирующей направленности. Сценарии участия для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи разрабатываются с учетом рекомендаций ФАОП ДО для каждого возраста и инди-

видуальных рекомендаций логопеда. 

Традиционно в ДОО проводятся три праздника в соответствии с требованиями ФАОП: 

 октябрь: «Золотая осень»'; 

 декабрь: «Новогодние утренники»; 

 март: «Мамин праздник». 

В подготовительных группах по окончании учебного года проводится «Бал выпускни-

ков». 

Все остальные праздничные мероприятия проводятся в форме интегрированных тема-

тических занятий, театрализованных и физкультурных утренников, театрализованных пред-

ставлений 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда полностью организована в соответствии с требо-

ваниями комплексной образовательной программы с учетом возрастных особенностей до-

школьников и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оборудование в групповых помещениях располагается таким образом, чтобы остава-

лось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. Используется тема-

тическое нежесткое зонирование. Предусмотрены зоны для разных видов активности: рабо-

чая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральный уголок (с куклами бибабо, пальчиковый театр, 

театр на ковролине), уголки конструирования и музыки. 

Для развития познавательной сферы дошкольников в группах созданы экологические, 

математические уголки. Предусмотрено специальное место для сюжетно-ролевых, творче-

ских игр, для уединения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор картинок, 

изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображениями последовательности 

работы для создания разных построек, поделок и т. п. 

Все группы оптимально наполнены развивающими играми, дидактическими пособия-

ми, игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале, оснащенном совре-

менным спортивно-игровым оборудованием. Праздники и театрализованные мероприятия 

проводятся в музыкальном зале, оборудованном необходимыми ТСО (аудио, видео, медиа), 

фонотекой, костюмерной. Кабинет логопеда также полностью оборудован в соответствии с 

требованиями комплексной образовательной программы. 

В группах отсутствуют предметы и растения, угрожающие жизни и здоровью детей. 

Детская мебель соответствует росту и возрасту детей, изготовлена из материалов, безвредных 

для здоровья. Установлены системы пожарной сигнализации. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием образовательно-

го процесса и задачами программы. В задачи педагогов входят постоянный мониторинг 

предметно-пространственной среды, ее оценка, определение «дефицитарных» областей. Ру-

ководитель МДОУ «ЦРР N° 34» своевременно предпринимает необходимые административ-

ные действия по обновлению, замене, развитию среды. 
 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуаль-

ности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
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Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенно-

стям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. тех-

нические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступ-

ными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучаю-

щихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающих-

ся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучаю-

щихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познаватель-

ных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обуча-

ющегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой ак-

тивности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается це-

лостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приоб-

щают его к миру искусства; 

 ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучаю-

щихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.8. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистра-

ционный № 21240),  

в профессиональных стандартах  
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- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 

3.9. Финансовые условия реализации Программы  
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образо-

вания обучающимися с ТНР. 

 

IV. Дополнительный раздел 

 
Краткая презентация Адаптированной образовательной программ дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями ре-

чи) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад №34» 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (c тяжёлыми нарушениями речи) (да-

лее - Программа) является документом, определяющим модель коррекционно-

образовательного процесса Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад №34». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с ФГОС дошкольного об-

разования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольно-

го образования.  
Структура Программы : 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

Основные аспекты содержания Программы: 
система коррекционно-образовательной работы по компенсации речевых нарушений;

вариативная часть Программы;

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
характер взаимодействия взрослых с воспитанниками;

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
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 Программа предназначена для педагогов МБДОУ, способствует реализации 

правдетей дошкольного возраста с ТНР на получение доступного и качественного обра-

зования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и становле-

ние личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нрав-

ственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно - нрав-

ственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребнстей и интересов. 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольно-

го образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмо-

ционально -личностного развития детей с ТНР. Программа обеспечивает тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно -развивающей работы. Образовательное со-

держание в каждой образовательной области адаптируется с учетом индивидуальных осо-

бенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область 

позволяет решать особые задачи коррекции недостатков развития. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушения-

ми речи (ТНР), коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторич-

ных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: - соци-

ально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Программа направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, преду-
сматривает интеграцию действий всех участников образовательных отношений, планирова-
ние работы по пяти образовательным областям с учетом особенностей развития детей с 
ТНР. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирова-

ние 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 образова-

тельных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

од дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, роди-

телями (законными представителями), другими детьми; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности полного дня 
(двенадцатичасового пребывания) при пятидневной рабочей неделе в очной форме на 
русском языке. Программа обеспечивает дошкольное образование, присмотр и уход за 
воспитанниками с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания де-

тей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспе-

чение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образо-

вательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отно-

шению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обуча-

ющихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспе-

чивающей 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). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досу-

га, обучения и воспитания; 
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- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

С полным текстом Программы можно ознакомиться на официальном сайте МБДОУ 

«ЦРР № 34» и в методическом кабинете. 

Наш адрес: 601670, Владимирская область, г. Струнино, ул. Заречная, д. 8-а 

Телефон: (849244) 4-19-09 

Электронная почта: dou.34@yandex.ru 

Официальный сайт: dsad34.ru 
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