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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 1 

(далее – ФГОС ДО). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

ФГОС ДО и Федеральная адаптированная программа дошкольного 

образования являются документами, в соответствии с которыми Учреждение, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - АОП ДО) для 

обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ): 

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

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

разработанные Учреждением АОП ДО для обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы ФГОС ДО, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная образовательная программа Учреждения. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированные основные образовательные программы дошкольной 

образовательной организации для обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся 

с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 
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3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Учреждения. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной 

образовательной программы Учреждения. Система оценивания качества 

реализации программы Учреждения направлена в первую очередь на 

оценивание созданных  Учреждением условий внутри образовательного 

процесса. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 44 «Сибирячок» (МБДОУ № 44 «Сибирячок»). 

Место нахождения, почтовый адрес учреждения: 628414, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Крылова, дом 28/1. 

Электронный адрес: ds44@admsurgut.ru 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи направлена на построение 

системы работы в группе компенсирующей направленности для детей от 3 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. АОПДО  - программа, по которой дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и/или инвалидностью 

mailto:ds44@admsurgut.ru
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получают дошкольное образование, и реализуется в группе компенсирующей 

направленности.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

Программа)  МБДОУ № 44 «Сибирячок» (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии с федеральными, региональными нормативно – правовыми 

документами:  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

от 14.04.2023);   

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») (с изменениями и дополнениями от 

08.11.2022);  

- Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры от 

30.12.2015 № 2485, серия 86Л01 № 0001718;  

- Уставом учреждения (утвержден распоряжением Администрации 

города от 27.12.2019 № 2704).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Учреждении, обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса.   

 

2.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Целью данной Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями 

их развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи реализации Программы: 
- реализация содержания Программы для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются: 

1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

«Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин и А.В. Камкин) – с 3-7 лет.  
Главная цель: гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества.  

Задачи:  

1. Развитие духовно-нравственных основ образования.  

2. Интеграция обучения и воспитания в единую образовательную 

деятельность на основе ценностей отечественной культуры.  

3. Формирование гражданской ответственности и осознание учащимся, 

его родителями и педагогами духовного смысла служения Отечеству.  
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4. Приобщение в равной степени представителей всех национальностей к 

родным истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных 

контактов современного социума.  

2. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева). 
Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

3. Программа формирования ценностного отношения к природе и 

культуре ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста «Наследие 

Югры: на пути к истокам (Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб). 
Реализация программы осуществляется на протяжении старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет).  

Цель программы – создание благоприятных условий для формирования 

ценностного отношения к природе и культуре ХМАО-Югры в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей старшего 

дошкольного возраста. Программа представлена модулями: «Природа», 

«Материальная культура», «Духовная культура». Каждый из модулей 

дифференцирован по блокам.  

Мотивы и ценностные ориентиры: 

- способствовать развитию познавательного интереса к природе ХМАО-

Югры; 

- воспитывать чувство восхищения объектами живой и неживой природы 

Севера; 

- воспитывать бережное отношение к природе ХМАО-Югры. 

4. Парциальная образовательная программа «Шахматы для самых 

маленьких» (Сухин И.Г.) с 5-7 лет. 

Цель: Создание посредством шахмат благоприятных условий для 

развития мышления, творческих и спортивных способностей воспитанников.  

Задачи:  

1. Образовательные:  

- усвоение знаний о шахматной игре, изучение правил и законов 

шахматной игры;  

- обучение простым комбинациям, овладение основополагающими 

принципами ведения шахматной партии.  

2. Развивающие:  

- развитие мышления и творческих способностей;  

- развитие логики и памяти;  

- развитие решительности и чувства ответственности за принятое 

решение.  

3. Воспитательные:  

- воспитание дисциплинированности и целеустремлённости;  
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- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, отзывчивости; 

- привитие навыков общения в коллективе и внешней культуры 

поведения.  

5. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

Банка России «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» (дети с 5 до 7 лет) (Авторы-

составители: А.Д.Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, 

И.С. Мищенко).  
Цель программы: помочь детям пяти - семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: помочь дошкольнику сформировать у него следующие 

личностные качества:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд—продукт—деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

6. Научно-образовательный проект «Вариативные модели 

интеграции естественно-научного и художественно-эстетического 

содержания образования». Направлен на популяризацию и доступность 

получения математического, естественно-научного и инженерно-

технического образования среди дошкольников, в том числе детей ОВЗ (И.А. 

Лыкова, В.В. Кожевникова). 

Цель проекта – создание условий для познавательного и творческого 

развития детей, формирование у них целостной картины мира на основе 

становления первичных представлений о свойствах объектов и 

закономерностях явлений в природе и рукотворном мире, о собственном 

внутреннем мире.  

7. Парциальная программа патриотического воспитания детей 3-7 

лет «Юный патриот».  Разработана с учетом направлений духовно-

нравственного и патриотического воспитания, заявленных в нормативных 

документах Российской Федерации, и направлена на решение задач 

патриотического воспитания через приобщение к традиционным 

отечественным духовно-нравственным ценностям и знакомство с 
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национальной исконной культурой, формирования основ гражданской 

идентичности.  

Цель программы – патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

дошкольников, формирование у них основ гражданской идентичности на 

основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к 

отечественному культурному наследию.  

 

2.1.2. Принципы формирования Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор Учреждением содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Принципы специфические по нозологии 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Учреждение устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разрабатывает свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Учреждением 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

  Срок действия не ограничен, Программа действует до принятия новой. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

2.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики для детей с ТНР 

Программа построена с учетом характеристики детей в соответствии с 

особенностями их психофизического развития, особыми образовательными 

потребностями.  

В 2023-2024 гг. в Учреждении функционирует одна группа 

компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Посещают эту группу дети в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих заключение 

территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.  

Общее количество воспитанников группы компенсирующей 

направленности – 15 человек. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 
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представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы; 

социальный заказ родителей (законных представителей); 

детский контингент; 

кадровый состав педагогических работников; 

культурно-образовательные особенности МБДОУ № 44 «Сибирячок»; 

 климатические особенности; 

взаимодействие с социумом. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий,                           

в которых осуществляется образовательная деятельность 
Таблица 1 

Основные направления  Специфика условий, в которых осуществляется 

образовательной деятельности  

 В Сургуте континентальный субарктический климат с 

продолжительной, холодной зимой и коротким, теплым 

летом. Количество осадков умеренное, их больше с мая 

по октябрь, в течение которого дожди выпадают чаще, 

чем в остальное время года, когда чаще выпадает 

снег. Ежегодный снежный покров становится толще, 

чем дальше на восток в Сибири из-за меньшего 

влияния Сибирского нагорья и некоторого количества 

влаги от влажных европейских зим, 

достигающих Уральских гор. Сургут - крупнейший 

город в мире с субарктическим климатом. Лето здесь 

довольно засушливое, грунт здесь песочный, поэтому 

при сильном ветре песок распространяется везде. 

Периодически случаются ливневые дожди. Зима 

довольно холодная, продолжается с октября до конца 

апреля. Средняя температура января составляет −20°С, 

а самая низкая была зафиксирована −54°С. Снежный 

покров держится с ноября до мая. Реки замерзают 

и покрываются слоем льда уже к концу ноября. Весна 

в Сургуте прохладнее, чем осень. Летний период 

не очень теплый, средняя температура июля составляет 

всего +18°С.  Бывает, что в начале июня ещё выпадает 

снег. Картошку на дачных участках начинают садить 

только в конце мая, а то и в начале июня. Осень 

продолжается с сентября до октября. Сургут                            

приравнивается к району Крайнего Севера и жизнь 

здесь сурова, но интересна. Вокруг города есть большая 

площадь леса, с обилием сибирских ягод: ежевики 

клюквы, малины. Грибники всегда здесь найдут 

множество различных мест многих видов грибов 

Национально-культурно-

образовательные особенности 

 

Сургут многонационален, и костюмы разных народов – 

это отражение богатой культуры, обычаев, уклада 

жизни народа. Кроме коренных северных народов 

ханты и манси, в городе проживают русские, татары, 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fafe9f18-64a72e1c-f2616cbe-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Subarctic_climate
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fafe9f18-64a72e1c-f2616cbe-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fafe9f18-64a72e1c-f2616cbe-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Siberian_High
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fafe9f18-64a72e1c-f2616cbe-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ural_Mountains
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fafe9f18-64a72e1c-f2616cbe-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Subarctic_climate
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украинцы, башкиры, армяне, азербайджанцы, белорусы 

и много других национальностей. Граждане составляют 

9,9% из числа прибывших на постоянное место 

жительства. Почти в 400-тысячном Сургуте в мире и 

согласии живут, трудятся, растят детей, строят дома, 

добывают нефть люди десятка национальностей. Югра 

– одна из немногих территорий, где нет разделения по 

национальностям и религиозным взглядам, в регионе 

гармонично выстроены взаимоотношения между 

представителями разных народов. Культура как таковая 

носит национальный характер. Невозможно 

представить себе деятельность в этой сфере в отрыве от 

взаимодействия с этническими объединениями, 

носителями языка и традиции. В Сургуте есть 

учреждения, которые выступают ресурсными центрами 

для развития национальной культуры. Самый яркий 

пример — «Старый Сургут», где есть Дом коренных 

народов севера. Там работают непосредственно 

носители культуры ханты и манси. Их цель — 

сохранение традиций хозяев югорской земли. Там 

занимаются этническими ремеслами, причем и 

женскими, и мужскими, проводят познавательные 

мероприятия с детьми как в рамках национальных 

праздников, так и в ежедневном формате. Успешная 

адаптация детей - мигрантов или детей, которые 

вынуждены были переселиться, проходит 

благополучно, создано одно, то есть единое 

образовательное пространство: «семья – 

образовательное учреждение» и «родители-ребенок-

воспитатель». Как показывает практика, чем теснее и 

ближе будет взаимосвязь семьи и образовательного 

учреждения, тем лучше и эффективнее будет 

педагогический результат. 

Социально-демографические 

особенности 

 

Численность населения города составляет чуть более 

396 тысяч человек. Это 55 показатель в РФ. 

Естественный демографический прирост в Сургуте 

составляет более 2000 человек в год. Показатель 

рождаемости в городе за последние 10 лет вырос на 

70%. 

Основную часть жителей составляют люди, имеющие 

возраст от 25 до 35 лет. Средняя продолжительность 

жизни мужчин в городе составляет 67 лет, а женщин — 

75. Мужчин в городе больше, чем женщин. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

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

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер.   Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.    

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.  Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).    

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.   

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков речи. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.    

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися 

Учреждения 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся, на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
Таблица 2 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 
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21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

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

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
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15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 



19 
 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Таблица 3 

Парциальные программы 

и педагогические 

технологии 

Планируемые результаты освоения программы в 

формируемой части  

 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

(И.А. Кузьмин и А.В. 

Камкин) (дети от 3 до 7 лет) 

(духовно-нравственное 

воспитание и речевое 

развитие) 

Младший возраст (3-4 года):  

• Первичное прочувствованное восприятие 

социокультурных категорий Слово, Образ, Книга, Песня;  

• Умеют проявлять доброе отношение к окружающему 

миру;  

• Коммуникативные умения: умеют слушать друг друга, 

проявлять свое отношение к услышанному; 

• Бережное отношение к книге, интерес к чтению.  

Средний возраст (4-5 лет):  

• Первоначальное знакомство с истоками наиболее 

близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в 

ней человека;  

• Способность следовать нравственным нормам и 

правилам на основе потребности в социальном соответствии;  

• Способность чувствовать эмоциональное состояние 

окружающих, быть заботливым и внимательным к 

окружающим людям;  

• Коммуникативные умения: умеют договариваться, 

приходить к единому мнению.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет):  

• Способность к эмоциональной децентрации;  

• Прочувствованное восприятие ценностей внутреннего 

мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость);  

• Способность сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей;  

• Развитие первичной рефлексии и идентификации, 

адекватной самооценки.  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет):  

• Первоначальное ознакомление с истоками русских 

традиций, как важнейшего механизма передачи от поколения 

к поколению базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации;  

• Коммуникативные умения (умеют слушать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к 

согласию и т.д.);  

• Управленческие способности (способность 

осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результатов);  

• Развитие речевого взаимодействия (увеличение 

количества и объема высказываний);  

• Развитие мотивации к общению у детей и взрослых 

(увеличение числа позитивных контактов).  

Парциальная программа 

«Формирование культуры 

Цель программы — формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 



21 
 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет» (Л. Л. Тимофеева).  

                                       

видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

Программа формирования 

ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО-

Югры у детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наследие Югры: на пути к 

истокам (Л.Л. Лашкова, 

П.П. Ушакова, С.А. Якоб). 

 

Реализация программы осуществляется на протяжении 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).  

Цель программы – создание благоприятных условий для 

формирования ценностного отношения к природе и культуре 

ХМАО-Югры в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей старшего 

дошкольного возраста. Программа представлена модулями: 

«Природа», «Материальная культура», «Духовная культура». 

Каждый из модулей дифференцирован по блокам.  

Мотивы и ценностные ориентиры: 

- способствовать развитию познавательного интереса к 

природе ХМАО-Югры; 

- воспитывать чувство восхищения объектами живой и 

неживой природы Севера; 

- воспитывать бережное отношение к природе ХМАО-Югры. 

 Парциальная 

образовательная программа 

«Шахматы для самых 

маленьких» (Сухин И.Г.) с 

5-7 лет.  

 

 Старшая группа (5-6 лет) должны знать и уметь: 

 - шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья;  

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король;  

- правила хода и взятия каждой фигуры;  

- ориентироваться на шахматной доске;  

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

- рокировать;  

- объявлять шах; 

 - ставить мат; 

 - решать элементарные задачи на мат в один ход.  

Старшая группа (6-7 лет) должны знать и уметь: 

- принципы разыгрывания дебюта;  

- основные тактические приёмы;  

- типичные приёмы эндшпиля; 

 - уметь играть практическую партию с записью;  

- грамотно выводить фигуры в начале партии;  

- уметь применять тактические и эндшпильные приёмы во 

время игры; 

 - решать задачи на мат в 2 хода. 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Банка России 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, 

навыки и личностные качества:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); 
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«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»  

(для детей 5- 7 лет). 

 

 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд–продукт-деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 

вместе с тем -  щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения 

желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных 

жизненных ситуациях. 

Научно-образовательный 

проект «Вариативные 

модели интеграции 

естественно-научного и 

художественно-

эстетического содержания 

образования 

Направлен на популяризацию и доступность получения 

математического, естественно-научного и инженерно-

технического образования среди дошкольников, в том числе 

детей с ТНР. 

Парциальная программа 

патриотического 

воспитания детей 3-7 лет 

«Юный патриот»  

(ООО «Издательство 

«ВАРСОН», 2022) 

 

Разработана с учетом направлений духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, заявленных в нормативных 

документах Российской Федерации, и направлена на решение 

задач патриотического воспитания через приобщение к 

традиционным отечественным духовно-нравственным 

ценностям и знакомство с национальной исконной культурой, 

формирования основ гражданской идентичности.  

Цель Программы – патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание дошкольников, формирование у них основ 

гражданской идентичности на основе российских 

традиционных ценностей, приобщение детей к 

отечественному культурному наследию.  

Цель реализуется через решение соответствующих задач:  

- воспитывать у ребенка любви к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу;  

- формировать бережного отношения ко всему живому, к 

природе родного края;  

- формировать навыки экологически грамотного поведения в 

природе; 

- формировать навыки безопасного поведения в социуме; 

- воспитание уважения к труду;  

- развитие интереса к отечественным традициям, народно-

художественным промыслам, литературе, искусству, науке;  

- формирование и развитие представлений о городах России;  

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, 

гимн);  

- развитие чувства гордости за достижения страны; 

- воспитание уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, людям старшего поколения; 



23 
 

- знакомить с жизнью замечательных людей, показавших 

примеры служения Отчизне, милосердия и сострадания; 

- формирование элементарных знаний о правах человека, 

воспитание уважения к правам другого человека; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям; 

- приобщать детей к таким традиционным российским 

ценностям, как: жизнь, достоинство, права человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, 

историческая память, единство народов России; 

- формировать опыт участия в различных видах деятельности, 

направленной на благо общества (в соответствии с возрастом 

детей. 

 

 

2.3. Развивающее оценивание качества образования 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Учреждением и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов 

в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры Программы Учреждения, реализуемой с участием детей с 

ТНР, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка с ТНР;  

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Учреждение самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

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

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

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

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для детей с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Учреждения в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития детей с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  
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5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования.  

Система оценки качества реализации Программы детей с ТНР на уровне 

Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения;  

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества Программы;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Учреждении является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО, посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив Учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Учреждения 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Пояснительная записка 

МБДОУ № 44 «Сибирячок» – отдельное стоящее трехэтажное здание, 

расположено внутри жилого комплекса микрорайона 40.  

Территория МБДОУ озеленена, имеется 1 спортивная площадка, 

модульные комплекты: «Космодром», «Метеостанция», «Музыка в 

окружающей среда», 18 прогулочных площадок, оборудованных малыми 

формами в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

В учреждении имеется 2 физкультурных и 2 музыкальных зала, бассейн, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, 

медицинский кабинет, и ряд других служебных помещений. 

МБДОУ № 44 «Сибирячок» является некоммерческой образовательной 

организацией, динамично развивающейся, которая использует в своей 

деятельности современные и инновационные подходы. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности по нозологиям в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от трех до восьми лет, а также 

результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 
Таблица 4 

 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 
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- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Учреждении; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не 

хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР 

проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, 

направленных на преодоление у обучающихся речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся 

придать отношениям обучающихся к окружающим 

педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого 

развития педагогические работники организуют игровые 

ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-

орудиями бытового назначения, с игрушками педагогические 

работники уточняют представления обучающихся о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), 

учит их обучающихся различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме 

и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 

предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических 

ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют у 

обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-
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гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками Учреждения в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с 

ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной 

образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее 

содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса 

в области «Социально-коммуникативное развитие» должны 

стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на совершенствование 

и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, 

работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, 

учителей музыки) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к 

творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 
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возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную 

образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя 

ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с 

ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-

коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на всестороннее 

развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя 

ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к 

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание 

формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

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

государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 
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Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира; 

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

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР 

развивают сенсорно-перцептивные способности: умение 

выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь и на вкус. 
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Для формирования кинетической основы движений пальцев рук 

у обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, 

когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, 

пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на 

обучение обучающихся элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»). 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» обеспечивает повышение познавательной активности 

обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся 

узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у 

обучающихся словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об 

окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и 

об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 
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Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного 

мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать 

экологические представления обучающихся, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» предполагает создание педагогическим работником 

ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся 

с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный 

интерес обучающихся к различным способам измерения, счета 
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количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в 

младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым 

уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, 

следовательно, решение задач образовательной области 

"Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической 

работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у 

обучающихся внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные 

предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 

устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность 

педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с 

ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте 

от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется 
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последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития 

необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в 

живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Учреждении. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации 

речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, 

стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка 

младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого 

развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели 

в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в 

среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию 

речевой активности обучающихся с ТНР, формированию 

мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся 

с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример 

речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. 

Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 



36 
 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» является формирование связной 

речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности обучающихся. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной 

речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх 

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

и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения 

литературных произведений педагогические работники читают 

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

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному 

обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к 

миру искусства (музыки, живописи). Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет 

структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 
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занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами 

и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками 

праздников. Педагогические работники знакомят обучающихся 

с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

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

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

рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» педагогические работники создают соответствующую 

возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено разделами – 

«Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя 

из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность 

должна стать основой, интегрирующей перцептивное и 

эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет 

воспитатель в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 
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включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, 

развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем 

дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать 

о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия 

обучающихся (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей. 

В области «физическое развитие» ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в 

разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений 

о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» проводят воспитатели, учитель 

физической культуры, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

решаются в ходе занятий по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в 

совместной деятельности обучающихся с педагогическим 

работником по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх 

и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 
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движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Физическое развитие» является 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной 

области проводят воспитатели, учитель физической культуры. 

Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям ФГОС ДО, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области 

«Физическое развитие» является прочной основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное 

содержание 

образовательной 

деятельности 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 детьми 

и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее 

адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. 

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем 

движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, 

подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно 

вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия 

для формирования у обучающихся правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную 

бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других 

детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
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здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 
Формы организованной образовательной деятельности 

Таблица 5 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.  

Групповая (индивидуально-

коллективная)  

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 2 до 6, в зависимости от возраста 

и уровня обученности детей.  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения.  

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

являются игровые обучающие ситуации. 
 

Типы и содержание игровых обучающих ситуаций 

Таблица 6 

Типы Содержание 

с игрушками-аналогами 

(изображения животных и 

растения) 

Позволяют провести сопоставление живого объекта с 

неживым аналогом (по внешнему облику и способу 

функционирования (поведения)). 

с литературными 

персонажами 

Построены на использовании кукол, которые являются 

персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с 

ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания. 

ситуации-путешествия В процессе, которых дети выступают в качестве 

путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и 

исследования, обсуждают и решают проблемные 

ситуации, систематизируют свои впечатления в 

продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании). 
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Методы и средства реализации Программы 
 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, использование ТСО. 

Словесные: объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Практические и игровые: упражнение, игровые методы, элементарные 

моделирование. 

 

Методы обучения в совместной (партнерской) деятельности педагога с 

детьми 

1. Организованная образовательная деятельность: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры -драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально - 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно - исследовательской 

деятельности, создание макетов, украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно 

- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок детского 

творчества; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, 

обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок и т.д.; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни; 
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 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические. 

2.Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

- физическое развитие: подвижные игры с правилами (в том числе 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультурные минутки; комплексы 

закаливающих процедур, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня, оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков; 

- социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений, формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов, анализ проблемных ситуаций, игровые 

ситуации; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей, 

беседы, рассказы, игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные, беседы, 

речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

- познавательное развитие: тематические беседы и рассказы, компьютерные 

презентации, творческие исследовательские проекты, практические 

упражнения, прогулки по экологической тропе, активизация саморазвития 

ребенка на основе знаний, полученных в процессе учебной и совместной 

деятельности исходя из своих потребностей, опыты и эксперименты, 

дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных проектов), 

коллекционирование, моделирование; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек, слушание исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, вернисажи детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др. 

3.Мероприятия групповые, межгрупповые совместно с родителями 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 
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- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

Методы обучения в самостоятельной деятельности детей 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры; 

- социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

- познавательное развитие: игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые), рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства, самостоятельная конструктивная 

деятельность, объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, наборы кубиков, наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции), 

дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.), образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты), нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.), развивающие игры с 

математическим содержанием, домино, шашки, шахматы, коллекции, 

настольно-печатные игры, энциклопедии; 

- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок; развивающие настольно - печатные 

игры, игры на прогулке, дидактические игры; 

- художественно - эстетическое развитие: самостоятельное рисование, 

лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование, игра на детских музыкальных инструментах, слушание 

музыки. 

Средства обучения 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим темам 

Демонстрационные картины 

Предметные картины 

Игрушки 

Дидактические игры 

Сюжетные картины 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Мультимедийные презентации 
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3.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы обучающихся 

      Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка, как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

           Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в Учреждение и вторая половина дня. 

          Любая деятельность ребёнка в Учреждении может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в Учреждении, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 
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- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

           Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с обучающимися является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

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

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляет ребенку самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру 

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

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживает индивидуальность ребенка, 

принимает его таким, каков он есть, избегает неоправданных ограничений и 

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
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соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания                            

о признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Содержание досуговых мероприятий с воспитанниками планируется 

педагогами (воспитателями, учителями музыки, учителями физической 

культуры и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов                                 

и потребностей воспитанников. Для организации и проведения детских 

досугов привлекаются родители и другие члены семей воспитанников и пр.  

        Праздники становятся эффективным инструментом развития и 

воспитания детей при учете нескольких условий организации: 

        Первое условие – разнообразие форматов (в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и др.); 

        Второе условие – участие родителей (совместные детско-родительские 

выступления, конкурсы, т.е. непосредственное участие родителей). 

        Третье условие – поддержка детской инициативы. Дети должны сами 

создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить 

от детей, а воспитатель только помогает им спланировать и придумать 

праздник. 

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов                           

и родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно                              

с родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

- квесты 

- ярмарки 

- чаепитие 

- спектакли 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

обучающихся в ДОУ 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
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вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

           Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает 

затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать 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 замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 
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привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 

 

3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся  

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

Учреждения с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

Учреждения и семьи;  

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

      Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

         Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

Учреждении; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 
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5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

    3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); важно этично и разумно использовать 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

   4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

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

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения 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 обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни Учреждения; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Учреждения, включает 

следующие направления: 
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- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения;  

- создание открытого информационного пространства (официальный сайт 

Учреждения, группы в социальных сетях). 

 

Содержание работы с семьей по направлениям Программы 
Таблица 7 

Направление 

программы 

Содержание работы 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

Учреждении.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и Учреждении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в Учреждении условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

Учреждении (городе).  

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и Учреждении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в Учреждении и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое 

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и Учреждении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями обучающихся. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 
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Знакомить родителей с возможностями Учреждения, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в Учреждении, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия   в   театральной   и   

вокальной   студиях). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

- организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

3.5. Программа коррекционно-развивающей работы  

 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 



59 
 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников Учреждения включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

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

у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 
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- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем Программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в Учреждении в группе компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Программа 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 Программы. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

Учреждением; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов Учреждения при реализации 

Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

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

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

Программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Учреждения с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 
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профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

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

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

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

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

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
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творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 
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В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

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

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

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

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития) предусматривает: 

 развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции 
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узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», 

«откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

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

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой – моя» существительные с 

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

падежа существительных); 
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3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

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

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

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

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

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

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко-выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

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

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

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

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 
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выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

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

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница 

- читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

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

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 
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Для обучающихся подготовительной к школе группы 

предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 
предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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3.6. Рабочая программа воспитания 

 

3.6.1. Целевой раздел 

 

Общая цель воспитания в Учреждении - личностное развитие 

обучающихся с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в Учреждении: 

1) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнёрских взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

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

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания 

у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 
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традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

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

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

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

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного 

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

находить общий язык с другими людьми. 

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

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

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

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности 

познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В Учреждении проблема воспитания у обучающихся познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

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

их личностное развитие. 

Значимым является воспитание у обучающегося стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 
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Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения обучающихся к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение обучающихся к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить 

пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у 

обучающегося ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

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

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Уклад образовательной организации 

  Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

  Уклад Учреждения - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

   Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения образовательной 

организации. 

Деятельности и культурные практики в Учреждении. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
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педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности Учреждения, её миссия - разностороннее 

развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в Учреждении 

Принципы жизни и воспитания в Учреждении соответствуют 

основным принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Учреждения с семьей; 

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

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ Учреждения, его особенности, символика, внешний имидж 
Слоган Учреждения: «Принимаем с любовью – выпускаем с гордостью». 

Эмблема Учреждения: Сосновая шишка (символ нашего учреждения), друг и 

соратник, который помогает познавать мир и совершать свои первые открытия. 

Он отображает везение, плодовитость и творческую силу.  

Особенности учреждения: В ДОУ поддерживаются такие традиции как: 

празднование Дня Знаний, Дня Дошкольного работника, Дня рождения ДОУ, 

Международного женского дня, проведение новогодних вечеров отдыха, дней 

открытых дверей, Недели Здоровья, чествование юбиляров и сотрудников, 

удостоенных наград. 

Внешний имидж: МБДОУ № 44 «Сибирячок» – отдельное стоящее 

трехэтажное здание, расположено внутри жилого комплекса микрорайона 40. 

Территория Учреждения озеленена, имеется 1 спортивная площадка, 

модульные комплекты: «Космодром», «Метеостанция», «Музыка в 
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окружающей среда», 20 прогулочных площадок, оборудованных малыми 

формами в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

В учреждении имеется 2 физкультурных и 2 музыкальных зала, бассейн, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, 

медицинский кабинет, и ряд других служебных помещений. 

  Учреждение является некоммерческой образовательной организацией, 

динамично развивающейся, которая использует в своей деятельности 

современные и инновационные подходы. 

 Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых 

в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Характеристики воспитывающей среды 

Таблица 8 

Условия воспитывающей 

среды 

Образовательные модели (проекты) осуществления 

условий 

Условия  для 

формирования 

эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, 

другим людям, себе 

Субъект-объектная модель – взрослый находится по 

отношению к детям в позиции учителя, ставя перед 

ними определенные задачи и предлагая конкретные 

способы и действия их разрешения. 

Объект-субъектная модель – взрослый создает 

окружающую развивающую среду, своеобразный 

предметный мир, в котором дети действуют свободно 

и самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция равных 

партнеров, включенных в общую совместную 

деятельность. 

Роль педагога в создании ненасильственной 

развивающей педагогической среды совместно с 

семьями обучающихся. В работе с родителями 

просвещение и пропаганда личностно-

ориентированной модели взаимодействия. 

Условия  для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными 

Проекты: 

Музыкальная гостиная 

Опытно-экспериментальная мастерская (вода, песок и 

др.) 

Космодром 

Мастерская профессий  
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ценностями российского 

общества 

Традиции народностей 

Первый раз в первый класс 

Условия  для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

Созданы условия, которые устанавливаются 

воспитателями в организационных «организующие 

моменты» 

«тематические недели», 

«события» и праздники страны, 

«реализация проектов»,  

«сезонные явления в природе»,  

«праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты 

ДОУ 

«традиции»  

Юбилейные даты знаменитых людей (писатели,  

поэты, космонавты, художники и т. д.). 

мастер – классы,  практические дела. 

Становление самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия строится с учетом 

показателей: 

1. Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции 

педагога: обучает ребёнка чему-то новому (ЗУН);  

2. Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при 

которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры 

(поддержка);  

3. Совместная деятельность группы детей под 

руководством педагога, который на правах 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 заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей. 

         Таким образом, воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Общности Учреждения. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между 

людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

     Прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети,  

педагог - родители (законные представители), 

родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

дети-дети.  
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Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

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

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; - воспитывать в детях такие 

качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

         Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Учреждения и всех взрослых членов семей обучающихся, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

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

и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 

и воспитания.  

           Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 

задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 
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каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

          Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Принципы, которые придерживаются педагоги, родители (законные 

представители): 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество  

- сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

Таблица 9 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 



80 
 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

3.6.2. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным 

традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 
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семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно 

с педагогическим работником; 



83 
 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной 

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

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

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с  ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 
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- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

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

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

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности – «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и 

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

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь Учреждения; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

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

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам Учреждения 

- сотрудничество с семьей. 
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- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 

интересах создания максимально благоприятных условий для развития 

обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества 

для объединения усилий семьи и Учреждения в воспитании ребенка. 

Ключевые правила Учреждения Родители (законные представители) 

обязаны приводить ребенка в организацию здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) 

проводится воспитателями, который должен опрашивать родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить 

бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением 

на наличие инфекционного заболевания к посещению детского сада не 

допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в Учреждение 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т.д.); 
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 продукты питания для угощения;  

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности 

здоровья и развития, то родители (законные представители) должны поставить 

в известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 

заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) обучающихся должны знать о том, 

что своевременный приход в Учреждение - необходимое условие 

качественной и правильной организации воспитательно - образовательной 

деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать 

воспитанника в руки воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность 

воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 

лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.  

Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 

19.00. В случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) 

должен незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

Если родитель не может лично забрать ребенка из Учреждения, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию Учреждения и 

сообщить, кто будет забирать из числа тех лиц, на которых представлено 

личное заявление родителя (законного представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной 

деятельности: 

Основу режима Учреждения составляет установленный распорядок 

занятий, прогулок, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, сна и бодрствования, и самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

Режим Учреждения скорректирован с учетом работы с контингентом 

обучающихся и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в 

соответствии с действующим СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 

деятельности. При организации режима пребывания обучающихся в 

Учреждении недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей 

формы организации обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование 

специально организованных занятий, нерегламентированной деятельности, 

свободного времени и отдыха детей. Не допускать напряженности, 

«поторапливания» детей во время питания, пробуждения, выполнения ими 

каких – либо заданий. 

Права обучающихся Учреждения 

Учреждение реализует право на образование, гарантированное государством.   

Обучающиеся, посещающие Учреждение, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 

психологического насилия, от оскорбления личности;  
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 охрану жизни и здоровья; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-педагогического 

обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) 

состояний декомпенсации особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 

ДОУ в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - 

психического здоровья; 

  перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и 

спортивных мероприятиях;  

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОУ 

образовательной программой дошкольного образования;  

 пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  

 получение дополнительных образовательных услуг. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 

Поощрение обучающихся Учреждения за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 

благодарственных писем, сертификатов. 

Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители 

(законные представители) обучающегося могут обратиться за консультацией 

к педагогам и специалистам Учреждения в специально отведённое на это 

время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

 быть избранным в родительский комитет группы, Учреждения;  

 повышать педагогическую культуру;  

 если возникли вопросы по организации образовательной деятельности, 

пребывания ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если 

не удовлетворен ответом, необходимо обратиться к заместителю заведующего 

по УВР, заведующему. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Учреждении 
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Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех 

детей (проводится утренний круг).     

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня (проводится вечерний круг). Обращает внимание на детские 

работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем 

каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо 

хорошее.  

  Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят 

под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по 

поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем 

- то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться 

своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. 

Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - 

формировать у детей чувства радости и положительные эмоции, музыкально - 

двигательную активность. Задачами педагога являются: сплочение детей в 

процессе совместной подготовки к празднику; развивать у детей 

эмоциональный отклик и желание при участии в совместных играх; создать 

условия для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей в 

сфере воспитания дошкольников; создать у детей и родителей праздничное 

настроение. Праздники благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «именины» (ежемесячно дни 

рождения детей) 

- окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя 

капель», «День птиц»; «День книги», «День театра»; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День семьи», «День народного единства», 

«День защитника Отечества», «День города»;  

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада», «День медицинского работника». 

 

3.6.3. Организационный раздел 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
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Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни Учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Учреждения и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие 

шаги. 

Таблица 9 
№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Учреждения. 

Устав Учреждения, 

локальные акты, правила 

поведения для обучающихся 

и педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Учреждения: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

дня; разработку традиций и ритуалов 

Учреждения; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 
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3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Учреждения. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения 

с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Учреждения с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и 

иные качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События Учреждения. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 

возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих 

формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» 

- показ спектакля для обучающихся из соседней Организации). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает 

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

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

Учреждения. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Учреждение. 

Среда в Учреждении экологичная, природосообразная и безопасная. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В Учреждении для обеспечения воспитательной деятельности работают: 

- 2 заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе; 

- 40 воспитателей; 

- 2 педагога-психолога; 

- 3 учителя-логопеда; 

- 2 учителя-дефектолога; 

- 2 учителя (музыка); 
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- 3 учителя (физическая культура). 

        Важнейшим фактором развития Учреждения является высокая 

эффективность его кадровой политики, что в первую очередь определяется 

высоким кадровым потенциалом персонала образовательного учреждения. 

Управлять кадровой деятельностью в Учреждении значит познавать и 

выявлять закономерности, прогрессивные тенденции в образовательном 

процессе, направлять данный процесс в соответствии с этими тенденциями, 

учетом объективных возможностей педагогов, уровня их профессиональной и 

методической компетентности, готовности осваивать, внедрять и 

разрабатывать, востребованные современной образовательной практикой. 

Заведующий определяет перспективу развития Учреждения с учетом 

социального заказа общества и четко формулирует цель деятельности 

образовательного учреждения. Руководствуясь нормативными документами, 

заведующий определяет функциональные обязанности каждого сотрудника, 

опираясь на личностные, деловые, ведущие (лидерские) или ведомые 

(исполнительские) качества человека.  

В Учреждении созданы благоприятные условия для  

профессионального роста, саморазвития и проявления творческой активности 

педагогов. Наше Учреждение поддерживает профессиональную 

квалификацию педагогов путем организации регулярного обучения каждого 

из них, не реже 1 раза в 3 года. Вместе с тем следует отметить, что работа в 

образовательном учреждении по повышению квалификации педагогов носит 

в большей степени педагогический, методический характер, поэтому 

сотрудники постоянно повышают свою квалификацию через участие в 

семинарах, вебинарах, мастер–классах и в обучающих программах. 

В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования 

меняется и методическая работа с кадрами, характер которой зависит от 

профессиональной зрелости каждого сотрудника. 

Все педагоги Учреждения работают в активном поиске творческих идей, 

внедрении современных технологий. В инновационном банке нашего 

Учреждения на сегодняшний день - коллективные проекты и авторские идеи, 

представленные в виде опыта работы, педагогических проектов, 

перспективных планов, презентаций, результаты участия в различных 

конкурсах. 

Сотрудники строго соблюдают Трудовой Кодекс РФ, другие 

нормативные акты, относящиеся к трудовым отношениям, а также 

Коллективный договор. Рабочие места сотрудников обеспечены высоким 

уровнем оснащенности.  

Развитие кадрового потенциала Учреждения отражается в следующих 

документах:  

 Положение о Педагогическом совете  

 Положение об Общем собрании  

 Положение о творческой группе педагогов  

 Положение о премировании и стимулировании работников  

 Положение об общем собрании работников  
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 Коллективный договор  

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Кодекс деловой этики  

 Должностные инструкции 

          В Учреждении предоставляется помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении Программы, своем развитии и социальной адаптации в 

следующих формах: 

- психолого - педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников; 

- проведение коррекционно - развивающих, компенсирующих занятий с 

обучающимися, оказание им логопедической помощи; 

- проведение социально - адаптационных занятий с обучающимися. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда 

Учреждения обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником 

ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

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

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
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самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Учреждении, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Учреждения 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Пояснительная записка 

Образование обучающихся с ТНР базируется на нормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории.  
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Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство.  

Организована система взаимодействия и поддержки Учреждения со 

стороны специалистов ППК, ППМС-центра. 

Это позволит обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволит 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

 

4.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

детей с ТНР 

 

В учреждении созданы следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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4.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в Учреждении обеспечивает реализацию Программы. 

Проектирование ППРОС осуществляется с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Учреждения обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ПРОС Учреждения создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа 
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соответствия анатомо-физиологическим особенностям 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. технические 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, доступными 

детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в т.ч. природных 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 активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса 

в Учреждении, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

4.4. Кадровые, финансовые, материально-технические условия  

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и с учетом нормативов, определяемых 
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органами государственной власти, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального 

закона № 278 «Об образовании в РФ». 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., 

регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 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 Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством 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 ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., 

регистрационный № 46612). 

Кадрами Учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив для реализации Программы состоит из:  
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Таблица 10 

№ 

п/п 

должность количество 

1 воспитатель 2 

2 учитель-логопед 1 

3 педагог-психолог 1 

4 учитель музыки 1 

5 учитель физической культуры 1 

 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Такую помощь и поддержку воспитанникам с ТНР оказывают 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель музыки, учитель 

физической культуры. 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

 

В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей: 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

оснащение и оборудование, необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников с ТНР, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 
Таблица 11 

Название центров Содержание Формы самостоятельной и 

совместной деятельности 

«Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

- игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(мыльные пузыри, тренажеры); 

- сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях 

и рассказах; 

- настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

- сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок; 

Занятия, игры, 

самостоятельная 

деятельность 
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- материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений; 

- игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Определи место 

звука», «Подбери схему»); 

- игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Веселый повар», «На полянке»); 

- наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы 

Сургута и других городов; 

- глобус; 

- настольно-печатные игры по 

направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно-нельзя», «Правила 

поведения», «Как себя вести?»)  

«Центр 

художественного 

творчества» 

- подставки под карандаши, салфетки 

для ИЗО, стеки, подносы для 

раздаточного материала; 

- картотека образцов 

последовательности лепки; 

- альбомы с образцами народных 

промослов (филимоновская, 

городетяская, гжель ит.д ); 

- образцы росписей: дымка, 

филимоновская игрушка, Городецкая 

роспись, хохлома, гжель и т. д; 

- восковые свечи, точилка, ножницы; 

- наборы цветных карандашей, наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки, пластилин и 

т.п; 

-кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

- бумага для рисования разного 

формата, книжки-раскраски по 

народным промыслам; 

-салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения 

кисти, салфетки для рук; 

- пластилин, доски для лепки; 

 - стеки разной формы; 

- подносы для форм и обрезков 

бумаги; 

 - большие клеёнки для покрытия 

столов; 

 - мелки для рисования на доске; 

- виды матрешек. 

занятия, рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд 
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«Центр «Учимся 

строить» 

- Наборы конструкторов: 

«SMARTMAX», «Bristle Blocks», 

«Building Blocks», винтовой 

конструктор «КЛАССАТА», 

«Quercetti», «Полидрон» гигант, 

«Весёлые горки» в виде животного;  

 - наборы настольных конструкторов: 

Лего «Multi», Лего «Multi человечки», 

Лего «Smarth»,  «Лего»; 

- транспорт (мелкий, средний, 

крупный); 

- машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт); 

- кубики, строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; 

- фигурки людей и животных для 

обыгрывания; 

- схемы построек и алгоритмы их 

выполнения. 

Выставки, строительные 

игры 

«Центр «Наша 

библиотека» 

- стеллаж для книг; 

- художественная литература по 

возрасту, хрестоматии, сказки, стихи, 

рассказы, загадки, пословицы, 

потешки и т.д.; 

- энциклопедии «Все обо всем», 

«Малыш и космос» 

- тематические выставки и викторины; 

- портреты поэтов и писателей; 

- книжки – малышки; 

- сюжетные картинки для составления 

рассказов, предметные картинки по 

темам; 

- книжки-раскраски, книжки-

самоделки; 

- «Мнемотаблицы» для составления 

рассказов о предметах и объектах; 

- аудиозаписи литературных 

произведений. 

Познавательные беседы, 

самостоятельное изучение 

печатных изданий, 

разучивание стихотворений. 

Пересказы прочитанного 

текста 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

- куклы разных размеров, комплекты 

кукольной одежды по сезонам, 

комплекты постельного белья, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол; 

- костюмы и атрибуты к сюжетно-

ролевым играм; 

- предметы заместители для сюжетно-

ролевых игр; 

- демонстрационные картины «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья», «Поликлиника», 

«Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Ателье», «Булочная», 

«Гастроном», «Молочный 

магазин», «Книжный 

магазин», «ГИБДД». 
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«Центр «Мы 

играем в театр» 

 

- куклы и игрушки для различных 

видов театра (пальчиковый, 

настольный, перчаточный); 

- аудиозаписи сказок и музыкального 

сопровождения к сказкам. 

Занятия, игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

«Центр 

математического 

развития» 

- магнитная доска; 

- наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества; 

- раздаточный счетный материал; 

- занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 

«Кораблик «Плюх-Плюх»», и д.р.); 

- наборы объемных фигур. 

Занятия, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

«Центр науки и 

природы» 

- полки для пособий и оборудования; 

- природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, разная по 

составу земля, различные семена и 

плоды); 

- микроскоп, лупа, цветные стекла; 

- вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата); 

- игра «Времена года»; 

- наборы для экспериментирования 

(набор для изучения насекомых, сила 

воздуха, химия фильтрации, веселая 

анатомия, занимательная физика, 

оптические секреты, наблюдаем за 

погодой, свойство света, тело 

человека, стетоскоп, эко наука). 

Наблюдения, опыты, 

эксперименты. 

«Центр 

музыки» 

- музыкальные игрушки (аккордеон, 

саксофон, гусли, металлофон,); 

- детские музыкальные игрушки 

(барабан, погремушки, бубен, 

маракасы, колокольчики); 

- ложки, трещотки; 

- портреты композиторов. 

 

«Центр «Учимся 

конструировать» 

- мозаика мелкая и крупная и схемы 

выкладывания узоров из нее; 

- игра «Танграм»; 

- пазлы; 

- игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки; 

- палочки Кюзинера. 

 

«Центр «Растем 

патриотами» 

- портрет президента России; 

- российский флаг; 

- куклы в костюмах народов России; 

- игрушки, изделия народных 

промыслов России. 

занятия, викторины, игры, 

развлечения 

 

Информация об использовании интерактивного оборудования в 

групповом помещении 
Таблица 12 
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Название Формы самостоятельной и 

совместной деятельности 

Периодичность 

использования 

Интерактивная 

доска 

- знакомство с презентацией;  

- прослушивание аудиозаписи;  

- слушание детских произведений, 

решение проблемных ситуаций; 

моделирование; реализация проектов;  

- рассматривание дидактических 

картинок, картин, иллюстраций;  

- игры (развивающего характера, 

сюжетные, подвижные, 

дидактические); 

- просмотр диафильмов, фильмов, 

мультфильмов;  

- досуги, праздники, диагностика, 

наблюдение; экспериментирование. 

2 раза в неделю  

не более 10 минут. 

 

Интерактивное 

программное 

оборудование 

АЛМА 

«Алмабанкомат» 

- банкомат  

- игры (развивающие 

финан.направленность); 

- прослушивание аудиозаписи; 

- досуги, праздники;  

- диагностика, наблюдение, 

экспериментирование 

2 раза в неделю  

не более 10 минут. 

 

Интерактивный 

комплекс, 

«Паровоз от 

Мерсибо» 

- игры на развитие дыхания; 

- игры на активизацию словаря, 

исправление нарушений 

звукопроизношения, грамматического 

строя речи 

2 раза в неделю не 

более 10 минут 

 

Перечень учебно-методической литературы, используемый при 

реализации Программы 

Таблица 13 

Физическое развитие 

Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 

лет) Москва Мозаика-синтез 2019 

Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет Москва Мозаика-синтез 

2019  

Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Москва Мозаика-

синтез 2019 

Познавательное развитие 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа. Конспекты 

занятий Москва Мозаика-синтез 2019 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная группа. 

Конспекты Москва Мозаика-синтез 2019 

Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) 

Старшая группа. Конспекты занятий Москва Мозаика-

синтез 2019 
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ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий Москва 

Мозаика-синтез 2019 

Веракса Н. Е.,  

Галимов О. Р. 

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) Москва Мозаика-синтез 2019 

Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) Москва Мозаика-синтез 

2019 

Позина В. А.,  

Помораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа Москва 

Мозаика-синтез 2019 

ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа Москва 

Мозаика-синтез 2019 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019 

Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019. 

Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2019. 

Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Социально-коммуникативное развитие 

Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет Москва Мозаика-синтез 2019)  

Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет) Москва Мозаика-синтез 2019 
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Петрова В. И.,  

Стульник Т. Д. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

Москва Мозаика-синтез 2019 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 . 

Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

Веракса Н.Е.,  

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.:Мозаика-Синтез, 2019 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

Гудинов В.В. Тематические загадки для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 

2019. 

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

Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. -М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

Речевое развитие 

Гербова В. В. 

 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий Москва Мозаика-синтез 2019 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа. Конспекты занятий Москва Мозаика-синтез 2019 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий Москва 

Мозаика-синтез 2019 

Нищева Н. В.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. - 15 штук 

Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. – 15 штук 

Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. – 15 штук 

Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 3, 4. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.  

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Атрибутивный словарь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2019.  

Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 

лет). Старшая группа. Конспекты занятий Москва 

Мозаика-синтез 2019 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная группа. Конспекты занятий 

Москва Мозаика-синтез 2019 

Колдина Д. Н. Детское творчество. Аппликация с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий Москва Мозаика синтез 2019 

Детское творчество. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий Москва Мозаика синтез 2019 

Детское творчество. Рисование с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий Москва Мозаика синтез 2019 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. - Воронеж, 

2019. 

 Оригами для старших дошкольников / Методическое 

пособие для воспитателя ДОУ. – СПб "Детство-Пресс", 

2019. 

 Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: 

Издательство Скрипторий, 2019. 

Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями 
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Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка 

ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО (4-5 л) 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 

лет Москва РОСМЕН-2019 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 

лет Москва РОСМЕН-2019 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 

лет Москва РОСМЕН-2019 

Наглядные-дидактические пособия 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 

4-6 лет Москва Мозаика-синтез 2019 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями. 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) Москва Мозаика-синтез 2019 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-

7 лет) Москва Мозаика-синтез 2019 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-

7 лет) Москва Мозаика-синтез 2019 

 

4.5. Распорядок дня 

Распорядок образовательной деятельности для детей с ТНР 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является чёткое соблюдение распорядка 

дня, соответствующего возрастным и психологическим потребностям ребёнка. 

Точно установленный распорядок сна и бодрствования, приём пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и физические 

возможности детей определённого возраста способствует комфортному самочувствию 

детей, улучшению настроения и высокой активности. 

Режим дня 

(в учебный год с 01.09.2023 по 31.08.2024) 
 

Таблица 15 

 

Режим 

Разновозраст

ная группа 

(с 3 до 7 лет) 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00 – 10.30 
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Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 –12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.40 

Подготовка ко сну,  чтение перед сном, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.30 – 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.30 

Подготовка к прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

17.30 – 19.00 

 

 

Образовательный (учебный) план  

(учебный период с 01.09.2023 по 31.08.2024)  
Таблица 19 

          

Возрастная 

категория группы 

 

 

Разновозрастная группа 
 

Учебный 

период 

от 3 до 7 лет 

 

неделя год 

Образовательная 

                       область 

       занятия 

Наименование   

Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 
2 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 
2 72 

Конструирование

** 

с/д с/д 

Речевое развитие 

Развитие речи 

(основы 

грамотности) 

2 72 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 36 

Лепка** с/д с/д 

Аппликация** с/д с/д 

Музыка 2 72 

Физическое развитие 

Физкультура 3 108 

Итого 11 396 

 

с/д - проведение за рамками организованных формы обучения (за рамками НОД, в совместной деятельности 

педагога с детьми). 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (УЧЕБНЫЙ) ГРАФИК 

на 2023-2024 учебный период и летний период 2024 года 
Таблица 22 

Содержание Разновозрастная группа 
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Описание традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

  Задача педагога - содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

 

4.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы Учреждения строится с 

учетом Плана и предполагает единство решения задач воспитания, обучения и 

развития ребенка в режимных процессах и образовательной деятельности. 

План является единым для Учреждения и содержит примерный перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат. Перечень 

построен с учетом региональных и социокультурных особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся.  

Календарный план воспитательной работы Учреждения составлен в 

соответствии с рабочей программой воспитания с конкретизацией форм и 

видов воспитательных мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков; ответственных лиц. 

От 3  до 7 лет 

                                                                       УЧЕБНЫЙ  ПЕРИОД 

Календарная продолжительность учебного 

периода, в том числе: 

01 сентября 2023 - 31 мая 2024 

36 недель 3 дня 

- 1 полугодие 17 недель  

- 2 полугодие 19 недель 3 дня 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, в том числе: 
6 ч. 00 мин. 

- в 1-ую половину дня 4 ч. 30 мин. 

- во 2-ую половину дня 1 ч. 30 мин. 

Сроки проведения мониторинга  

реализации ООПДО 
В течении учебного года 

                                                                                ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

01 июня 2024 – 31 августа 2024 

12 недель 4 дня 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, в том числе: 
4 ч. 00 мин 

- в 1-ую половину дня 2 ч. 30 мин. 

- во 2-ую половину дня 1 ч. 30 мин. 

Праздничные дни 

06.11.2023; 01.01.2024 – 08.01.2024; 23.02.2024; 08.03.2024; 29.04.2024, 30.04.2024, 

01.05.2024; 09.05.2024-10.05.2024; 12.06.2024 
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Календарный план воспитательной работы на 2023-2024  учебный год 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная 

категория 

обучающихся 

Сроки Ответственные 

1. 1. Выставка рисунков «Как я 

провёл лето» 

2. Флешмоб «День 

дошкольного работника» 

2-7 лет сентябрь Творческая группа, 

педагоги 

2.  1. Праздник «Золотая осень» 

2. Конкурс по естествознанию 

«Человек и природа»  

3.Фото – экскурсия «Мой дом 

– мой город  Сургут» 

3-7 лет октябрь Учителя (музыка), 

педагоги, родители 

3. 1. Беседа о семье «Моя 

семья». Семейные   

фотоальбомы. 

2. Тематические развлечения 

«Милой мамочке моей» 

3. Выставка рисунков, 

посвященная Дню Матери 

3-7 лет ноябрь Педагог-психолог, 

педагоги, родители, 

учителя (музыка) 

4. 1. Утренник «Чудеса под 

Новый год!» 

2. Экологическая акция 

«Вместо     елочки – букет 

3. Творческая мастерская 

«Новогодние подарки» 

3-7 лет декабрь Учителя (музыка), 

педагоги, родители, 

воспитатели 

5. 1. Акция «Покормите птиц»  

2. Фольклорное мероприятие 

«Коляда», «Рождество 

Христово» 

2. 27 января: День снятия 

блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

3-7 лет январь Учителя (музыка, 

физическая культура), 

педагоги 

6. 1. Спортивное 

мероприятие «День 

Защитника Отечества» 

2.Конкурс 

стихотворений о родном крае  

3.Викторина «Край, в котором 

я живу» 

5-7 лет февраль Зам. заведующего по 

УВР, учителя 

(физическая культура), 

педагоги, родители 

7. 1. Выставка рисунков 

«Портреты наших мамочек и 

бабушек» 

2. Тематические развлечения 

«Женский праздник», 

«Веселая Масленица» 

5-7 лет март Творческая группа, 

педагоги, воспитатели, 

учителя (музыка) 
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8. 1. Тематическое занятие 

«Стать космонавтом!» 

2. Выставка поделок 

«Пасхальные поделки»  

3. Выпускной «Здравствуй 

школа!» 

4-7 лет апрель Творческая группа, 

педагоги, учителя 

(музыка, физическая 

культура) 

9. 1. Выставка детских поделок 

«Этот День Победы» 

2. Конкурс чтецов «Пришла 

весна, пришла Победа» 

3. Тематические вечера «День 

Победы, 9 мая» 

5-7 лет май Зам. заведующего по 

УВР, учителя (музыка), 

педагоги, родители, 

творческая группа 

10. 1. Смотр-конкурс 

«Волшебный праздник»  

2. Игра-театрализация на тему 

дорожной безопасности «Мы  

пешеходы!»  

3. Тематическое развлечение 

«День России»  

3-7 лет июнь Учителя (физическая 

культура, музыка), 

педагоги, родители 

11. 1. Конкурс «Книжка-малышка 

о здоровом образе жизни 

своими руками»  

2. Викторина «Путешествие на 

планету Безопасности» 

3. Конкурс рисунков на 

асфальте «Русская краса» 

3-7 лет июль Творческая группа, 

педагоги, учителя 

(музыка, физическая 

культура)  

12. 1. Концерт «Таланты нашего 

сада»  

2. Викторина «Путешествие 

по глобусу!» 

5-7 лет август  Зам. заведующего по 

УВР, учителя (музыка, 

физическая культура), 

педагоги, родители 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся с ТНР. 

 

 

5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Учреждения 

 

Программа построена с учетом характеристики детей в соответствии 

с особенностями их психофизического развития, особыми образовательными 

потребностями.  

В 2023-2024 гг. в Учреждении функционирует одна группа 

компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Посещают эту группу дети в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих заключение 

территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.  

Общее количество воспитанников группы компенсирующей 

направленности – 15 человек. 
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5.2. Ссылка на ФАОП ДО 

Образовательная программа МБДОУ № 44 «Сибирячок» состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Анализ особенностей контингента обучающихся определил 

необходимость использования в части Программы, формируемой 

участниками воспитательно-образовательных отношений различных 

парциальных программ.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФОП ДО определены 

примерные образовательные, парциальные программы, используемые: 

в формируемой части программы: 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

«Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин и А.В. Камкин) – с 3-7 лет. 
http://www.istokyco.ru/main.php 

 Парциальная образовательная программа «Шахматы для самых 

маленьких» (Сухин И.Г.) с 5-7 лет.  

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования Банка России «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (для детей 5- 7 лет). 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева).  
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf?y

sclid=l408snlf5s 

 Программа формирования ценностного отношения к природе и 

культуре ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста «Наследие 

Югры: на пути к истокам (Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб). 

 Парциальная программа патриотического воспитания детей 3-7 

лет «Юный патриот» (ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022) 

 Научно-образовательный проект «Вариативные модели 

интеграции естественно-научного и художественно-эстетического 

содержания образования. 

  

Описательная характеристика проектирования Программы 

 
Таблица 1 

Реализуемые программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Федеральная 

адаптированная 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

«Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин и А.В. 

Камкин) – с 3-7 лет.  

http://www.istokyco.ru/main.php
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf?ysclid=l408snlf5s
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf?ysclid=l408snlf5s
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образовательная программа 

дошкольного образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

http://www.istokyco.ru/main.php 

 

Парциальная программа «Формирование культуры 

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

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm

/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf?ysclid=l408snlf5s  

 

Программа формирования ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО-Югры у детей старшего 

дошкольного возраста «Наследие Югры: на пути к 

истокам (Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб). 

 

Парциальная образовательная программа «Шахматы для 

самых маленьких» (Сухин И.Г.) с 5-7 лет.  

 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-

doshkolnikov 
 

Примерная парциальная  образовательная программа 

дошкольного образования Банка России  «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

(для детей 5- 7 лет). 

 

Научно-образовательный проект «Вариативные модели 

интеграции естественно-научного и художественно-

эстетического содержания образования» (И.А. Лыкова, 

В.В. Кожевникова) 

 

Парциальная программа патриотического воспитания 

детей 3-7 лет «Юный патриот» (ООО «Издательство 

«ВАРСОН», 2022) 

 

 

5.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся Учреждения 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

Учреждения с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

Учреждения и семьи;  

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

http://www.istokyco.ru/main.php
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf?ysclid=l408snlf5s
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf?ysclid=l408snlf5s
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
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      Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

         Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

Учреждении; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в Учреждение; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в Учреждении и семье; 

    3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); важно этично и разумно использовать 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

   4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и Учреждению, проводимым мероприятиям; 
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возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

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

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения 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. 
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6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни Учреждения; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Учреждения, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения;  

- создание открытого информационного пространства (официальный сайт 

Учреждения, группы в социальных сетях). 

 

Содержание работы с семьей по направлениям Программы 
Таблица 7 

Направление 

программы 

Содержание работы 

 

«Физическое 

развитие» 

 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

Учреждении.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
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рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и Учреждении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в Учреждении условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

Учреждении (городе).  

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и Учреждении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в Учреждении и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое 

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и Учреждении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями обучающихся. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями Учреждения, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в Учреждении, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия   в   театральной   и   

вокальной   студиях). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

- организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ДОУ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (УЧЕБНЫЙ) ГРАФИК 

на 2023-2024 учебный период и летний период 2024 года 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (УЧЕБНЫЙ) ПЛАН МБДОУ 

на 2023-2024 учебный период и летний период 2024 год 

Учебный период 
                                                                                                                                                       

            Возрастные 

категории групп 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Группа 

младшего 

дошкольно

го возраста 

Группа 

среднего 

дошкольног

о возраста 

Группа старшего   

дошкольного возраста 

Учебный период 

 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 
от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
от 6 до 8 лет 

Содержание 

Возрастные категории групп 

Группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Группа 

младшего 

дошкольно

го возраста 

(от 3 до 4 

лет) 

Группа 

среднего 

дошколь

ного 

возраста 

(от 4 до 5 

лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 8 лет) 

    от 5 до 6 

лет 

   от 6 до 8 

лет 

                                                                       УЧЕБНЫЙ  ПЕРИОД 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода, в 

том числе: 

01 сентября 2023 - 31 мая 2024 

36 недель 3 дня 

- 1 полугодие 17 недель  

- 2 полугодие 19 недель 3 дня 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, в том числе: 

1ч. 40 мин. 2 ч. 15 мин 
3 ч. 00 

мин. 
4 ч. 35 мин. 

6 ч. 00 

мин. 

- в 1-ую половину дня 
50 мин. 

 
1 ч. 15 мин. 

1 ч. 40 

мин. 
3 ч. 45 мин. 

4 ч. 30 

мин. 

- во 2-ую половину дня 
50 мин. 

 
1 ч. 00 мин. 

1 ч. 20 

мин. 
50 мин. 1 ч. 30 мин 

Сроки проведения 

мониторинга  

реализации ОПДО 

В течении учебного года 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная 

продолжительность 

летнего периода 

01 июня 2023 – 31 августа 2023 

12 недель 4 дня 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, в том числе: 

50 мин. 

 
1 ч. 15 мин. 

1 ч. 40 

мин. 
3 ч. 20 мин 

4 ч. 00 

мин. 

- в 1-ую половину дня 50 мин. 

 
1 ч. 15 мин. 

1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 05 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

- во 2-ую половину дня - 

 
- - 

1 ч. 15 

мин. 

1 ч. 30 

мин. 

Праздничные дни 

06.11.2023; 01.01.2024 – 08.01.2024; 23.02.2024-25.02.2024; 08.03.2024-10.03.2024; 

28.04.2024-01.05.2024, 09.05.2024 -12.05.2024; 12.06.2024 
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неде

ля 
год 

Нед

еля 
год 

неде

ля 
год неделя год 

недел

я 
год 

             

Образовательная 

                                               

область 

       занятия 

Наименование   

 

 

                                                                         Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 

       

- 
- 1 36 1 36 2 72 2 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1 
  36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Речевое развитие 

Развитие речи 

(основы 

грамотности) 

 

1 
36 1 36 1 36 2 72 2 72 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 36 
           

1 
36 

          

1 
36 

1 36 
1 36 

Конструирование/Ле

пка 
1    36 

       

- 

- - - с/д 

 

 с/д  

Аппликация** - - с/д  с/д  с/д  с/д  

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие 

Физкультура 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Итого 

 

9 
 

 

324 

 
9 324 9 

 

324 

 
11 396 12 432 

** проведение за рамками организованных формы обучения (за рамками занятий, например, в совместной 

деятельности педагога с детьми). 

 

 

Летний период 

            Возрастные 

категории групп 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Группа 

младшег

о 

дошколь

ного 

возраста 

Группа 

среднего 

дошкольного        

возраста 

Группа старшего   

дошкольного возраста 

Учебный период 

 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 
от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
от 6 до 8 лет 

неде

ля 

пер

иод 

Н

ед

ел

я 

пер

иод 

неде

ля 

перио

д 

недел

я 

пери

од 

недел

я 
период 

             

Образовательная  

область 

Наименование         

занятия 

 

 

                                                                           Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 
- 

- 

 
- - - - - - - - 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

- 
- - - - - 1 12 2 24 

                Речевое развитие 

Развитие речи, 

 основы грамотности 
       -        - - - - - - - - - 

                                Художественно-эстетическое развитие 

Рисование** 
 

с/д 
 

с/

д 
с/д с/д с/д 

 

1 

 

12 

 

1 

 

12 

Конструирование - -         
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- - - - - - - - 

Лепка** 
 

- 
- 

с/

д 
с/д с/д с/д 

с/д с/д 
с/д с/д 

Аппликация** 
- 

 
- 

с/

д 
с/д с/д с/д 

с/д с/д с/д с/д 

Музыка 

 

2 

 

24 2 24 2 24 2 24 2 24 

Физическое развитие 

Физкультура 
 

3 
36 3 36 3 36 3 36 3 36 

Итого 5 60 5 60 5 60 7 84 8 94 

** проведение за рамками организованных формы обучения (за рамками занятий, например, в совместной 

деятельности педагога с детьми). 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 44 «Сибирячок» 

на 2023 – 2024 учебный период и летний период 2024 г. 
 

Месяц/неделя 

Темы недель / Группы 

Группа 

раннего 

возраста 

2 – 3 года 

Группа 

младшего  

дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

Группа 

среднего 

 

дошкольно

го возраста 

от 4 до 5 

лет 

Группа 

старшего 

дошкольног

о возраста 

от 5 до 6 лет 

Группа 

старшего  

дошкольного 

возраста  

от 6 до 8 лет 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I 

04.09.23-

08.09.23 

«Здравствуй, 

детский сад» 

«Здравствуй, 

детский сад» 

«Здравству

й, детский 

сад» 

«Здравствуй, 

детский сад» 

«Здравствуй, 

детский сад» 

II 

11.09.23- 

15.09.23 

 «Осенний 

урожай» 

(овощи, 

фрукты) 

«Осенний 

урожай» 

(овощи, 

фрукты) 

«Осенний 

урожай» 

(овощи, 

фрукты) 

«Осенние 

угощения» 

«Щедрая 

Осень» 

III 

18.09.23-

22.09.23 

«Краски осени» 
«Краски 

осени» 

«Осенние 

приметы» 

«Осенние 

приметы» 

«Осенние 

приметы» 

IV 

25.09.23- 

29.10.23 

«Транспорт» «Транспорт» 
«Транспорт

» 
«Транспорт» «Транспорт» 

  
  
  
  
  
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I 

02.10.23-

06.10.23 

«Мир музыки» «Мир музыки» 
«Мир 

музыки» 

«Музыкальн

ый 

инструмент» 

«Музыкальны

й 

инструмент» 

II 

09.10.23- 

13.10.23 

«Азбука 

вежливости» 

«Азбука 

вежливости» 

«Азбука 

вежливости

» 

«Азбука 

вежливости» 

«Азбука 

вежливости» 

III 

16.10.23-

20.10.23 

«Моё здоровье» 
«Моё 

здоровье» 

«Моё 

здоровье» 

«В здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

«В здоровом 

теле 

здоровый 

дух»  

IV 

23.10.23- 

27.10.23 

«Моя семья» «Моя семья» 
«Моя 

семья» 

«Наша 

планета – 

Земля» 

«Земля – наш 

дом» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I   

30.10.23-

03.11.23 

«Мой дом» «Мой дом» 

«Край, в 

котором я 

живу»  

«Край, в 

котором я 

живу»  

«Край, в 

котором я 

живу» 

II 

06.11.23-

10.11.23 

«Наш детский 

сад» 

«Наш детский 

сад» 

«Моя 

страна» 

«Моя страна 

Россия» 

«Моя страна 

Россия» 
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III 

13.11.23- 

17.11.23 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Животный 

мир» 

«Животный 

мир» 

«Животный 

мир» 

IV 

20.11.23-

24.11.23 

«Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные» 

«Животные 

зимой» 

«Животные 

зимой» 

«Животные 

зимой» 

V 

27.11.23-

01.12.23 

«Птицы»  «Птицы» 

«Зимующие 

и 

перелетные 

птицы»» 

«Зимующие 

и перелетные 

птицы» 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I 

04.12.23-

09.12.23 

      «Зимушка-

зима» 

«Зимушка-

зима» 

«Зимние 

приметы 

«Зимние 

приметы» 

«Зимние 

приметы» 

II 

11.12.23-

15.12.23 

    «Зимние 

забавы»  

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

виды 

спорта»  

«Зимние 

виды спорта» 

III 

18.12.23-

22.12.23 

«Лучший 

праздник – 

Новый год!» 

«Лучший 

праздник – 

Новый год!» 

«Лучший 

праздник – 

Новый 

год!» 

«Лучший 

праздник – 

Новый год!» 

«Лучший 

праздник – 

Новый год!» 

IV 

25.12.23- 

29.12.23 

Мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I 

09.01.24 

12.01.24 

«Рождество. 

Колядки» 

«Рождество. 

Колядки» 

«Рождество

. Колядки» 

«Рождество. 

Колядки» 

«Рождество. 

Колядки» 

II 

15.01.24-

19.01.24 

«Кукла Маша 

на прогулке» 

«Кукла Маша 

на прогулке» 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

III 

22.01.24-

26.01.24 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

IV 

29.01.24-

02.02.24 

 

 

 

«Мебель в 

нашем доме» 

«Мебель в 

нашем доме» 

«Мебель в 

нашем 

доме» 

«Посуда и 

мебель в 

нашем доме» 

«Бытовые 

предметы» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I 

05.02.24-

09.02.24 

«Наши 

помощники» 

(бытовые 

приборы) 

«Наши 

помощники» 

(бытовые 

приборы) 

«Наши 

помощники

» (бытовые 

приборы) 

«Бытовая 

техника» 

«Бытовая 

техника» 

II 

12.02.24-

16.02.24 

«Маленькие 

помощники» 

«Маленькие 

помощники» 

«Маленьки

е 

помощники

» 

«Этикет» «Этикет» 

III 

19.02.24-

23.02.24 

«Папин 

праздник»  

«Папин 

праздник» 

«Папин 

праздник» 

«Защитники 

Отечетства»  

«Защитники 

Отечетства» 

IV 

26.02.24-

01.03.24 

«Масленица»  «Масленица» 
«Маслениц

а» 

«Масленица

» 
«Масленица» 

М
А

Р

Т
 

I 

04.03.24 

07.03.24 

«Дочка, мама, 

бабушка» 

«Дочка, мама, 

бабушка» 

«Дочка, 

мама, 

бабушка» 

«Мамин 

день» 

«Мамин 

день» 
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II 

11.03.24-

15.03.24 

«Солнышко 

весеннее» 

«Солнышко 

весеннее» 

«Весенние 

приметы» 

«Весенние 

приметы» 

«Весенние 

приметы» 

III 

18.03.24-

22.03.24 

«Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«Традиции и 

обычаи 

народов 

мира» 

«Традиции и 

обычаи 

народов 

мира» 

IV 

25.03.24-

29.03.24 

«Дорожная 

азбука» 

«Азбука 

вежливости» 

«Дорожная 

азбука» 

«Дорожная 

азбука» 

«Дорожная 

азбука» 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
 А

П
Р

Е
Л

Ь
 

I 

01.04.24-

05.04.24 

«Витамины для 

здоровья» 

«Витамины для 

здоровья» 

«Витамины 

для 

здоровья» 

«Наш 

организм» 

«Наш 

организм» 

II 

08.04.24-

12.04.24 

«Маленькие 

исследователи» 

«Маленькие 

исследователи» 

«Маленьки

е 

исследовате

ли» 

«Тайны 

космоса» 

«Тайны 

космоса» 

III 

15.04.24-

19.04.24 

«Неделя 

загадок» 

«Неделя 

загадок» 

«Неделя 

знатоков» 

«Неделя 

знатоков» 

«Неделя 

знатоков» 

IV 

22.04.24-

26.04.24 

«Чудесный 

мешочек» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Путешестви

е в прошлое» 

«Путешестви

е в прошлое» 

I 

29.04.24-

03.05.24 

«Неделя книги» 
«Неделя 

книги» 

«Неделя 

книги» 

«Неделя 

книги» 

«Неделя 

книги» 

II 

06.05.24-

08.05.24 

«Этот день 

Победы»  

«Этот день 

Победы» 

«Этот день 

Победы» 

«Этот день 

Победы» 

«Этот день 

Победы» 

III 

13.05.24-

17.05.24 

«Осторожный 

пешеход»  

«Осторожный 

пешеход»  

«Осторожн

ый 

пешеход»  

«Осторожны

й пешеход» 

«Осторожный 

пешеход» 

М
А

Й
 

IV 

20.05.24-

24.05.24 

«Чудеса своими 

руками» 

«Чудеса 

своими 

руками» 

«Чудеса 

своими 

руками» 

«Чудеса 

своими 

руками» 

«Чудеса 

своими 

руками» 

V 

27.05.24-

31.05.24 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Здравству

й, лето!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

И
Ю

Н
Ь

 

I 

03.06.24-

07.06.24 

«Волшебство 

театра» 

«Волшебство 

театра» 

«Волшебст

во театра» 

«Волшебство 

театра» 

«Волшебство 

театра» 

II 

10.06.24-

14.06.24 

«Наш любимый 

город»  

«Наш 

любимый 

город»  

«Наш 

любимый 

город»  

«Наш 

любимый 

город»  

«Наш 

любимый 

город»  

III 

17.06.24-

21.06.24 

 

«Насекомые» «Насекомые» 
«Насекомы

е» 

«Мир 

насекомых» 

«Мир 

насекомых» 

IV 

24.06.24-

28.06.24 

 

«Неделя                

безопасности» 

«Неделя                

безопасности» 

«Неделя                

безопаснос

ти» 

«Неделя                

безопасности

» 

«Неделя                

безопасности

» 

И
Ю

Л

Ь
 

I 

01.07.24-

05.07.24 

«День семьи» «День семьи» 
«День 

семьи» 

«День 

семьи» 
«День семьи» 



125 
 

II 

08.07.24-

12.07.24 

«Водные 

забавы» 

«Водные 

забавы» 

«Водные 

забавы» 

«Подводный 

мир» 

«Подводный 

мир» 

III 

15.07.24-

19.07.24 

«Цветочная 

поляна» 

«Цветочная 

поляна» 

«Цветочная 

поляна» 

«Цветочные 

чудеса» 

«Цветочные 

чудеса» 

IV 

22.07.24-

26.07.24 

«Неделя 

спорта» 

«Неделя 

спорта» 

«Неделя 

спорта» 

«Спортивны

е 

приключени

я» 

«Спортивные 

приключения

» 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

I 

29.07.24-

02.08.24 

 

«Маленькие 

строители» 

 

«Маленькие 

строители» 

 

«Маленьки

е 

строители» 

 

«Постройки 

из 

природных 

материалов» 

«Постройки 

из природных 

материалов» 

II 

05.08.24-

09.08.24 

«Неделя 

добрых дел» 

«Неделя 

добрых дел» 

«Неделя 

добрых 

дел» 

«Неделя 

добрых дел» 

«Неделя 

добрых дел» 

III 

12.08.24-

16.08.24 

«Театральный 

калейдоскоп» 

«Театральный 

калейдоскоп» 

«Театральн

ый 

калейдоско

п» 

«Театральны

й 

калейдоскоп

» 

«Театральный 

калейдоскоп» 

IV 

19.08.24-

23.08.24 

«Страна 

детства» 

«Страна 

детства» 

«Страна 

детства» 

«Страна 

детства» 

«Страна 

детства» 

 

IV 

26.08.24-

30.08.24 

«Как я провел 

лето» 

«Как я провел 

лето» 

«Как я 

провел 

лето» 

«Как я 

провел лето» 

«Прозвенит 

звонок 

осенний» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


