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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  комбинированного вида № 13 г. Сердобска (далее– Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – 

ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие  

нормативно-правовые документы:  

-Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных  

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

-Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении  

основ государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно- 

нравственных ценностей»;  

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ;  

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

-Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1  Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об  

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября  2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября  

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264);  

-Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства  

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.01.2023 регистрационный № 72149);   

-Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 06.04.2021) «Об  

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

-Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31 августа.2020 регистрационный № 

59599);  
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- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

содержания образовательных программ дошкольного образования», опубликован 26 

декабря 2022 г., ссылка на документ: http//docs.edu.ru/document/id/3516);  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»(зарегистрировано в Минюсте  

России 29.01.2021 № 62296, с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №3 г. Сердобска 

         Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. (см. Федеральную 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья п.5) 

         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), 
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-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 ТНР в социум. 

        Программа коррекционно-развивающей работы: 

1.Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольной 

образовательной группы  компенсирующей направленности. 

2.Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3.Учитывает особые образовательные потребности обучающихся старшего дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

старшего дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольной образовательной группы  

компенсирующей направленности. 

       Организационный раздел программы содержит: 

-психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР;  

-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 Организации. 

-режим и распорядок дня в группе компенсирующей аправленности 

      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. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

   Цель реализации Программы (см. Федеральную адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.10.1): 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося старшего дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

       Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

    

   Задачи Программы (см. Федеральную адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.10.2): 

-реализация содержания АОП ДО; 

-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 
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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 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

(см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья п.10.3) 

        В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

        Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР(см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья п.10.3.3): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2.Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3.Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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4.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации АОП ДО 

 

Содержание АОП ДО для детей с  ТНР учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. В 

МДОУ нет национально - культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. Образовательная деятельность 

носит светский характер, осуществляется на русском языке. 

В МДОУ детский сад №3 г. Сердобска функционирует одна  группа компенсирующей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (дети 6-го года жизни). Период 

обучения 2 года.  С детьми, имеющими речевые нарушения, до зачисления их в группу 

ведется индивидуальная работа по коррекции речи, которая осуществляется в тесном 

взаимодействии с другими специалистами и воспитателями, работающими в группе, а также 

в тесном сотрудничестве с семьей воспитанника. 

       Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен   

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

         Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР  

необходима для правильной организации осуществления образовательной деятельности, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

       Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

       В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. 

       В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

       Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

         К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

        Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

        Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 
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сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

        На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

        Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

        В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

         В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

         Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

        Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

           К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 
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позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

          Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

        К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль. 

         Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

        В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

         Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
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        В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

        Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и     

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

          К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

        В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

        Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

 

      Активный словарь детей с нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов не устойчивы и не дифференцированы. 

      Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словам, а также 

совершенно непохожих на произносимое слово .В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Дети с нарушениями речи  первого уровня 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков.  
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        Исходя из внешнего сходства, дети с нарушение речи первого уровня один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов. Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с нарушением речи первого уровня не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов.  

        Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 

число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного.  Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с нарушением 

речи первого уровня ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов. Лишь некоторые дети используют единичные 

трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с нарушением речи первого 

уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

 

       Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но  

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не. В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме. 

Звукопроизношение у детей нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. 

     Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч],[Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и 

их употреблением в речи  существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

      Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. 



14 

 

       Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков  и слогов воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Общая характеристика детей со третьим уровнем речевого развития 

     На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

      Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие  или близкими по 

звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их .Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению . Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

        Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов —величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений . Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия. Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего 

уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании 

и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

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

в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода ; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода ; склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода ; неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный ; неправильное соотнесение существительных 

и местоимений ; ошибочное ударение в слове ;не различение вида  глаголов ; ошибки в 

беспредложном и предложном управлении ; неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода , реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов.  
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        Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением . Редко 

используются суффиксальный и префиксальный  способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным . 

       В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно- следственные отношения. У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.      

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов . Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм.    

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

рода и падежа существительных, и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
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подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические 

формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержанию и 

планируемых и планируемых результатов федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.   
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      В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка  дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования  и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР  к концу дошкольного 

образования.  

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение  целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные  характеристики ребенка 

с ТНР. Они определены в виде изложения возможных  достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

       В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,  планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых  ориентиров. 

 

1.2.1Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 

 (см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья п.10.4.3.3) 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

-составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 
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-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

-определяет времена года, части суток; 

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

-пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

-составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

-владеет предпосылками овладения грамотой; 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

-имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

-сопереживает персонажам художественных произведений; 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
(см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья п.10.5) 

 
          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

         Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

        Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
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образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

          Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

          Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

        Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

       Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

          Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

          В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка старшего 

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 обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

         Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 
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обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

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

оценка. 

         На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

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

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив Организации. 

        Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1.4 Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

образовательном процессе приоритетными направлениями: художественно-эстетическое 
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развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое развитие. В 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения. 

Характеристики детей данных возрастных категорий представлены в Целевом разделе. 

       

 -  Парциальные программы:  

-Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе 

(Купецкова Е. Ф., Петроченко Н.В.). 
Цель программы: приобщение дошкольников к детской художественной литературе, 

создание условий для начального литературного образования дошкольников. 

Задачи: 

Дл я  д ет ей  ст а р ши х  и  п о д г от ов и т ел ь н ы х  г р уп п  (5 -7  л ет ) :  

-развивать и закреплять устойчивый интерес детей к книге, воспитывать любовь к 

художественному слову; 

-расширять литературный опыт детей, знакомить их с жанровыми особенностям некоторых 

видов литературных произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, потешка и 

др.); 

-формировать воссоздающее воображение; 

-учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в авторский замысел; 

-помогать детям осмысливать не только поступки персонажей, но и их думы, чувства; учить 

их видеть скрытые мотивы поступков; 

-помогать детям осознавать их собственное эмоциональное отношение к героям 

произведений; 

-обращать внимание детей на язык литературного произведения, на авторские приемы 

изображения. 

Ожидаемый результат: 
интерес дошкольников к детской художественной литературе, который выражается в: 

-желании охотно слушать литературные произведения, 

-выполнять работы по изобразительной деятельности на темы литературных произведений, 

-знании содержания литературных произведений (в 5 лет- 10-12 произведений, в 6 лет - 12-

14 произведений, в 7 лет - 15- 16 произведений), 

-участии в театрализованной деятельности (играх- драматизациях) по мотивам 

литературных произведений. 

 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова). 
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

-Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

-Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

-Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

-Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 
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-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

-Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

-Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

-Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

-Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 

Принципы и подходы построения и реализации программы «Цветные ладошки» 

-принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

-принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

-принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

-принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-принцип развивающего характера художественного образования; 

-принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

-принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 -принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

-принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

-принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

-принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Задачи  художественно-творческого развития детей 5-6лет 
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-Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатле-

ний,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

-Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

-Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

-Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

-Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню со-

ответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в 

саду - розы, астры, тюльпаны). 

-Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

-Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, 

кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает 

ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые 

или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 

для ориентира линию горизонта. 

-Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

-Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инстру-

ментами пользуются мастера. 

-совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые 

цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков . 

 

Задачи  художественно-творческого развития детей 6-7лет 

-Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 
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-Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, 

так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки 

детьми этих произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

-Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художест-

венными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

-Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также 

о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, 

путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес 

к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, 

бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы 

были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить 

передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

-Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

-Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

-Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

-Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение 

частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка 

вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой 

придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты 

разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

-Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - 

располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 

изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в ком-

позиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

-Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

-Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью 

в коллективной композиции). 
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-Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; 

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттен-

ков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - 

гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 
Парциальная программа: 

-Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 
  Цель программы: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим 

особенностям детей  социально-коммуникативное развитие дошкольников средней группы. 

Реализация поставленной цели осуществляется в процессе социального воспитания 

посредством решения разных групп задач. 

  Задачи раздела «Человек среди людей»: 

1. Познавательные сведения: 

- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, 

дополнять, систематизировать, дифференцировать  знания о: 

- себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер телефона, собственная половая 

принадлежность, различных эмоциональных состояниях) 

- членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам; о доминирующих 

интересах родственников разного пола 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми. 

- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; проявлении заботы 

взрослых и детей друг о друге; 

- отдельных средствах цивилизации ( транспорт, связь) 

2. Развитие чувств и эмоций: 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях  с детьми 

своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к 

взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви 

и уважения к членам семьи; 

- способствовать  проявлению  познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия 

с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 



26 

 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного  отношения к детям своего и 

противоположного пола; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственникам. 

  

Задачи раздела «Человек в истории». 

1. Познавательные сведения. 

 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения, 

формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, 

дифференцировать  знания о: 

- родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, культурных, 

архитек-турных памятниках, о его дне рождения, необходимости поддержания чистоты и 

порядка; 

- о родной стране, ее названии, столице, государственных символах; 

- правах человека и навыках безопасного поведения; 

- развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, разнообразие видов 

труда) 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к 

любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

 Развивать умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, 

переживаний; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

 

Задачи раздела «Человек в культуре» 
Формировать первоначальные представления: 

- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 

- об основных видах традиционного труда, орудиях труда и трудовых действиях с ними; 

- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 

-  о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве 

  

Задачи раздела «Человек в своем крае» 

Познавательные сведения: 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

-формировать элементарные представления; 

-сообщать первоначальные сведения; 

-уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, обобщать сведения; 

-способствовать формированию понятий о: 

-родном крае как части России; 

-истории зарождения и развития своего края, города, 
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-улицах, района своего города; 

-достопримечательностях родного города, села; 

-символике своего города; 

-труженников  родного города, села; 

-знаменитых людях своего края; 

-городах своего края; 

-природе своего края; 

-традициях своего города, села; 

-географическом расположении своего края. 

Развитие чувств и эмоций: 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

-воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

-воспитывать чувство гордости и осознания принадлежности к носителям культуры своего 

края; 

-вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

-побуждать потребность в поддержании красоты, проявлений заботы о растительном и 

животном мире своего края. 

Формирование поведения 

В зависимости  от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и 

формировать навыки: 

-проявление заботы о благосостоянии своего края; 

-практического применений знаний о своем крае в разных идах деятельности; 

-участия в традиционных событиях своего края; 

-проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города. 

 

Планируемые  результаты: 

         - самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как 

интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого 

выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути рещения 

прикладных  и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее 

осуществлению в соответствии  с заранее определяемым результатом; 

- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и 

регулировать эмоциональные состояния и  чувства других и самого себя;  

-«социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать  знания  основ социальной культуры и объяснении и аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других в ситуации 

межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, 

сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в 

ситуации социальной коммуникации. 

 

Парциальная образовательная  программа: 

-«Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников» Е.Ф. Купецкова. 

Цель программы: 

-раскрыть основные направления математического развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

-приобщить детей к основам математических знаний с учетом возрастных особенностей; 

-создать благоприятные условия для формирования элементарных математических 

представлений дошкольников с целью развития предпосылок учебной деятельности. 

теоретического мышления  и математических способностей; 



28 

 

-ввести ребенка в мир математики посредством интеграции и содержания образовательных 

областей: социально-коммуникативного, речевого, познавательного. художественно-

эстетического, физического развития; 

-формировать основы математической культуры. необходимой ребенку для его успешной 

социализации и адаптации. 

Задачи программы: 

-создавать условия для развития математических способностей. развития их логического 

мышления и потребности активно мыслить; 

-обеспечивать приобретение детьми элементарных знаний о множестве. числе. величине. 

геометрических фигурах. ориентировке в пространстве и времени; 

-формировать и развивать приемы умственной деятельности детей (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование)конструктивные умения 

(плоскостное моделирование); 

-формировать навыки самоконтроля, развивая способность сравнивать результаты  своей 

деятельности, с тем, чему его обучают; 

-формировать простейшие графические умения и навыки дошкольников, их инициативность 

и самостоятельность; 

-учить детей применять полученные знания в разных видах деятельности в течении дня; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения детей в условиях дошкольной 

образовательной организации, учитывая вариативность и разнообразие содержания 

программы и организационных форм ее освоения; 

-создавать условия для повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

математического развития детей. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

К шести годам: 

-считает по образцу и заданному числу в пределах 10; 

-отсчитывает заданное количество предметов в пределах 10; 

-понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; 

-определяет состав числа из единиц в пределах 10; 

-различает количественный и порядковый счет в пределах 10; 

-различает смежные числа; 

-понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

-знает геометрические фигуры; конус, брус, четырехугольник, овал; 

-может рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения из 

геометрических фигур; 

-выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 

-может рисовать и лепить геометрические фигуры, выполнять аппликацию из них; 

-располагает предметы в убывающем и  возрастающем порядке по величине, длине, 

толщине, используя соответствующие определения; 

-делит предмет на 2-4  и более частей, понимает, что часть меньше целого, а целое больше 

части; 

-называет последовательно дни недели, месяцы; 

-ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 

-определяет  положение предметов по отношению друг к другу и другому лицу 

-решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно, помогает товарищу 

-проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы 

 

К семи годам: 

-свободно считает количество предметов в пределах 10; 
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-понимает независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, 

направления счета; 

-различает количественный и порядковый счет; 

знает состав числа в пределах 10 из единиц; 

-сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

-различает смежные числа; 

-знает состав числа из двух меньших; 

-знает цифры и знаки +, -, <, >, использует их; 

-составляет и решает арифметические задачи в пределах 5 на +,-1;+,-2; +,-3 по действиям, по 

иллюстрациям и устные; 

-дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

-различает геометрические фигуры: пятиугольник, шестиугольник, восьмиугольник, 

многоугольник; 

-рисует символические изображения предметов в тетради в клетку; 

-преобразовывает одни геометрические фигуры в другие путем складывания, разрезания; 

-может рисовать и лепить геометрические фигуры, выполнять аппликацию из них; 

--располагает предметы в убывающем и  возрастающем порядке по величине, длине, 

толщине в пределах 10; 

-владеет измерением линейных и объемных величин; 

-изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

-умеет ориентироваться во времени по часам с точностью до получаса; 

-ориентируется на листе бумаги; 

-определяет положение предметов по отношению к другому, используя в речи 

пространственные предлоги, наречия; 

-решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез; 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно, помогает товарищу; 

-проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

-самостоятельно формулирует учебные задачи. 

 

Парциальная образовательная программа «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников» Е. А. Сергиенко, Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова. 

Цель программы: содействовать социально-эмоциональному развитию дошкольника .  

Задачи программы  

Создать условия для: 

-более глубокого знакомства дошкольника с эмоциями; 

-развития умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и других людей; 

-обогащения эмоционального словаря дошкольников; 

-понимания эмоциональной обусловленности поведения; 

-освоения простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции поведения; 

 -развития эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной эмоциональной 

поддержки;  

-знакомства с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных 

ситуациях; 

-содействия подготовке к обучению в школе . 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Компетенция Компоненты  Критерии 

1.Восприятие и понимание причин эмоций 

Идентификация  

эмоций 

 

Идентификация 

эмоций  по 

мимическим 

признакам 

Ребёнок различает мимические признаки 

злости, страха, грусти, радости .  

Определяет эти эмоции на схемах, 

рисунках, фотографиях и в живом общении 



30 

 

 по мимическим признакам. Может 

обозначить их словами 

 

Идентификация 

эмоций  по 

пантомимическим  

признакам, 

действиям 

Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, 

злость, страх — по позе, жестам, 

движениям. Может сопоставить действия и 

эмоции 

 

  Идентификация 

эмоций  по 

вербальным  и 

паравербальным 

признакам 

Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, 

злость, страх в речи по лексике, интонации, 

громкости, темпу 

 

Идентификация 

эмоций  в 

произведениях 

искусства 

 

Ребёнок может назвать, какие эмоции у 

него вызывают определённые произведения 

искусства (картина, скульптура, музыка, 

литературное произведение) . 

Ребёнок интерпретирует характер, 

настроение произведения, давая ему 

эмоционально-образную характеристику 

(смешное стихотворение, печальная 

музыка) 

Понимание и 

использование  

эмоционального 

словаря,  

ментального 

словаря 

 

Ребёнок верно интерпретирует 

эмоциональное содержание высказываний, 

понимает и использует в речи слова, 

связанные с эмоциями и эмоциональными 

состояниями 

 

Понимание  

причин эмоций 

 

Понимание 

ситуационно  

обусловленных 

эмоций 

 

При обсуждении ситуаций (изображение, 

литературный отрывок,  личный опыт, 

живое общение) ребёнок распознаёт 

эмоции участников, делает верные 

предположения о причинах возникновения 

этих эмоций, событиях, предшествующих 

ситуации 

 

Выражение  

эмоций 

 

Выражение эмоций  

посредством 

мимики   

и пантомимики 

 

Эмоциональная экспрессия ребёнка 

понятна для внешнего наблюдателя . 

Ребёнок выражает эмоции при помощи 

мимики, жестов, поз, движений 

 

Вербальное  и 

паравербальное  

выражение эмоций 

 

Речь ребёнка эмоционально выразительна: 

он может описать эмоциональное состояние 

(своё и чужое), адекватно используя 

эмоциональный словарь и паравербальные 

способы (громкость, интонация, темп) 

 

Выражение эмоций   

в творчестве 

 

Ребёнок может выразить эмоции в рисунке, 

аппликации, музицировании, движении 

 

2. Эмоциональная регуляция 
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Владение простыми навыками 

саморегуляции. 

 

Ребёнок может определить своё 

эмоциональное состояние и его 

интенсивность; описать ситуацию, ставшую 

его причиной. Ребёнок знаком с 

несколькими способами саморегуляции 

3. Социальное взаимодействие 

 Установление  

и поддержание  

взаимодействия 

 

 Ребёнок способен установить 

взаимодействие с детьми разного пола и 

возраста; со взрослыми — родителями, 

педагогом .  

Способен инициировать и поддержать 

общение: задавать вопросы с учётом 

ситуации и особенностей партнёра по 

общению, реагировать на ответы; отвечать 

на вопросы 

Коммуникативная 

компетентность 

Эмпатия. 

Эмоциональная 

поддержка   

и взаимопомощь 

 

Ребёнок проявляет эмпатию; пытается 

влиять на эмоциональное состояние 

другого человека, оказывая эмоциональную 

поддержку . 

Ребёнок распознаёт некоторые ситуации, в 

которых человеку нужна помощь, может 

сделать предположения о том, какая 

именно помощь требуется, стремится 

оказать помощь близким . Сам может 

обратиться за помощью, выбрать для этого 

знакомого взрослого или сверстника, 

сформулировать свою просьбу 

Сотрудничество 

 

 

 

  

Ребёнок понимает, что у разных людей 

могут быть различные интересы, 

предпочтения, мнения .  

Знает о необходимости соблюдения правил 

в совместной игре, работе . Может 

предлагать варианты взаимодействия, 

договариваться  

Поведение в 

конфликтной  

ситуации 

 

Ребёнок может идентифицировать свои 

эмоции и эмоции другого, на этом 

основании прогнозировать вероятность 

возникновения конфликта .  

Может делать предположения о причинах 

возникновения конфликта, возможных 

способах его разрешения . 

Знаком с простыми способами 

саморегуляции 

 

Социальная  

компетентность 

 

 

Следование 

формальным  

правилам поведения 

 

 

Ребёнок знает формальные правила 

поведения и следует им: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность и т.д . 

Принимает, может следовать правилам, 

принятым в семье, детском саду 

 

 

Парциальная образовательная программа для дошкольных образовательных 

организаций «Семьеведение» Е.Ф. Купецковой. 
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Данная парциальная программа реализуется во всех возрастных группах в совместной , 

самостоятельной игровой деятельности. 

Цель : способствовать благоприятному вхождению ребёнка в мир социальных отношений 

посредством формирования представлений о своей семье. 

Задачи дня: 

– развивать интерес ребёнка к истории своей семьи, к познанию своего родословного древа 

(где родились, жили, воспитывались, где работают и т. д.), 

– помочь ребёнку осознать примечательные особенности каждого члена семьи и 

уникальность сочетания этих особенностей как основы самоценности и неповторимости 

семьи; 

– формировать у ребёнка чувство ответственности за жизнь вокруг себя и укреплять доброе 

отношение к близким людям; 

– воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к 

их деятельности; 

– обогащать представления ребёнка о коллективном ведении домашнего хозяйства, 

семейном бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместном досуге и т. д. 

– помочь ребёнку в определении своей роли и значимости в семье, ролей и обязанностей 

других членов семьи; 

– приобщать ребёнка к общечеловеческой культуре, культуре своего народа и традициям 

семьи; 

– улучшить эмоционально-психологический климат в семье, оказывать психолого-

педагогическую помощь семье. 

Ожидаемый результат программы: в программе интегрируется содержание всех пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, речевое, познавательное и физическое развитие дошкольников, поэтому 

предполагается, что ожидаемый результат будет представлен елевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования, что соответствует ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вбирать 

себе род занятий, частников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает постановкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитиым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувство желаний, построение 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных идах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

2.Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть 

 

Содержательные линии образовательной деятельности, реализуемой ДОУ по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития), 

определяет Федеральная образовательная программа.   

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.  

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ОУ по основным направлениям обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста). Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2.1.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребенка, представленными в пяти образовательных областях, федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

Извлечение из ФГОС ДО:  
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; 

-развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

-формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом; 

-развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 

интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

-развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 

социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

 

Познавательное развитие направлено на: 

-развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 
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-освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие 

поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и 

способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

-формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; 

-формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 

природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных 

сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание 

гуманного отношения к природе; 

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

исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и 

Отечества, многообразии стран и народов мира; 

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

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования. 

 

          Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

-развитие фонематического слуха; 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

-развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 

-ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

-развитие речевого творчества; 

-формирование предпосылок к обучению грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

-становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему 

миру, воспитание эстетического вкуса; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 

народное искусство и другое); 

-формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и 

другое); 

-освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства; 

-реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

-развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

 

Физическое развитие включает: 

-приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, 

развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 

координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 
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-формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; 

-овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

-обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, 

футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

-воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

-воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

-приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений 

о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в 

разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

 

2.1.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
 

        В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР (см. Федеральную 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья п.32.1) , с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, формирования 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации; 

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

(см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья п.32.1.3) 

       Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

          В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

           Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

-игра; 
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-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. 

             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
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2.1.1.2 Познавательное развитие 

 

          В образовательной области "Познавательное развитие" (см. Федеральную 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья п.32.2) 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 старшего дошкольного 

возраста (см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья п.32.2.3): 

        Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  

       При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 

        Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

        Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 
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2.1.1.3.Речевое развитие 

            В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для (см. Федеральную 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья п.32.3): 
-овладения речью как средством общения и культуры; 

-обогащения активного словаря; 

-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

        Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

         Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (см. Федеральную адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.32.3.4): 
       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. 



39 

 

             В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 

                                                

           В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для (см. 

Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья п.32.4: 

-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 старшего 

дошкольного возраста. (см. Федеральную адаптированную образовательную программу 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.32.4.5) 

         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. 
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

          Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

          Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

         Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

         В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

        Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.1.1.5.Физическое развитие 

 

         В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для (см. Федеральную адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

п.32.5): 

-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. 
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         В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

        Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

         Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

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

    Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья п.32.5.6): 

: 

        В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

        На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

        Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

         Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.      

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 
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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 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
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов  и средств 

реализации Программы с учетом возрастных индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
      Реализация АОП ДО осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности: 

-в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия) 

-в ходе режимных моментов, 

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

          Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

-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, 

-проектная деятельность. 

Способы реализации АОП ДО для детей с ТНР. 

К способам реализации АОП ДО для детей с ТНР относятся: 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-формирование доброжелательных, внимательных отношений; развитие 

самостоятельности; 

-создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной 

деятельности; 

-создание условий для развития проектной деятельности, для самовыражения средствами 

искусства, для физического развития. 

                С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации АОП 

ДО: 

-проектный метод; 

-метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

-игровые обучающие ситуации; 

-совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

 -выполнение     детьми  индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

-постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; решение изобретательских задач; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-нетрадиционные техники рисования; 

-метод мнемотехники; 

-информационно-коммуникативные технологии; 

-технологии личностно-ориентированного обучения; 

-игровые технологии. 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
       Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной);  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, педагога и 

детей, самостоятельная детей.  

         В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности:  

-совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

-совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры.  Основой такого взаимодействия должен стать принцип: «... 

помоги мне сделать это самому!»; совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию.  

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

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

самих детей.  

-Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные детские игры и 

различные варианты коммуникативных практик.  

           Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей.  

          Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. Все виды деятельности 

взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 

деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

         Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы 

для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них 
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бодрое, жизнерадостное настроение.             Образовательная деятельность, осуществляемая 

в утренний отрезок времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций, практические, 

проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и др.);  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

-трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и др.);  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка 

и др.); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.).  

      Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы) в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

       В отечественной науке занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность 

с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

          При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими 

нормативами.  

         Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному 

процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние годы 

подходов к организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и форму проведения занятий 

педагог определяет самостоятельно.  

          Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом) 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 

воспитателя с детьми, индивидуальную работу;  
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-проведение спортивных праздников (при необходимости).  

         Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр;  

-стирка кукольного белья;  

-изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации;  

-концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги, слушание аудиокассет и др);  

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.;  

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  

-слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;  

-выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и др.;  

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями).  

          Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

          К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что в свою очередь способствует становлению разных видов детских 

инициатив:  

-в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива);  

-коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

       Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и др. В процессе культурных 

практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 
 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
(см. Федеральную образовательную программу п.25-п.25.8) 
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             Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в ДОУ .  

          Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться: 

- в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;  

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

       Для   поддержки   детской   инициативы   педагог   должен   учитывать следующие 

условия: 

1) 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; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации  личного  опыта ребёнка 

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

деятельности; 

3) 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; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

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

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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.           

           Дети  пяти-семи  лет  имеют  яркую  потребность  в  самоутверждении   и 

признании   со  стороны  взрослых.  Поэтому   педагогу   важно обратить   внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей  

применять  свои  знания  и  умения,  имеющийся  опыт  для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя  их  усилия,  развивая  произвольные  умения  
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и  волю,  постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка 

за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

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 привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 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. 

 

2.1.5 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР  
(см.. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  п.38) 

 

1.Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

-характер взаимодействия с педагогическим работником; 
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-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

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

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

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

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

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других люде 
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2.1.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников с ТНР  
(см.. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  п.39.3) 

 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 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 ДОУ 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. 

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 ДОУ 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 ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной 

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

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

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

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

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

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

из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

-организацию преемственности в работе ДОУ  и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

      В старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности ежемесячно 

проводится День семьи по парциальной образовательной программе «Семьеведение» Е.Ф.  

Купецковой. 

      Родители каждого ребёнка максимально включены в жизнь детского сада, что позволяет 

им лучше понимать своего ребёнка, видеть его успехи и трудности, с доверием относиться 

к рекомендациям воспитателя. Родители принимают участие в проведении тематических 

дней «Моя семья». 

      Сотрудничество с семьёй строится на основе взаимно дополняющего диалога, 

признания достоинств и неповторимости вклада каждого воспитательного института в 

развитие и социальное взросление ребёнка. Семья и группа сверстников начинают 

выступать для ребёнка своеобразной школой социального поведения и социальных чувств, 

где он находит поддержку своим духовным, душевным и эмоциональным силам.  

       В сотрудничестве с семьями воспитателю важно активнее смещать акцент с установки 

«давать родителям знания» на установку «давать им опыт осознания знаний и своей 

родительской позиции в целом». Для установления доверительных отношений с семьями 

воспитанников воспитатель активно использует язык принятия, поддержки и соучастия, 

даёт понять родителю, что внимательно слушает и слышит его. Но делает это не ради 

«соответствия ожиданиям семьи», «чтобы произвести хорошее впечатление» или 

«утвердить свою правоту», а с целью совместного поиска решения проблем, прежде всего, 

ребёнка.  

Формы работы с детьми и родителями в течение дня: 

– знакомство с семьями, посещение семей, обсуждение целей воспитания детей; 

– уважительное отношение к родителям со стороны сотрудников образовательного 

учреждения, приглашение на все праздничные мероприятия; 

– беседы с детьми о семьях: что такое семья, кто есть в семье, отношения в семье;  

– тест «Кинетический рисунок семьи»; 

– беседа с детьми о родителях, их здоровье, месте работы, о помощи родителям;  
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– кружковая, клубная работа, приглашение родителей с рассказами о своей профессии; 

– празднование дней рождения родителей, профессиональных праздников; чествование 

родителей, подарки, сюрпризы; 

– привлечение к работе с детьми мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр; 

– совместные туристические походы, посещение театров, музеев и других учреждений 

культуры; 

– участие родителей в детских праздниках; – беседы о семейных традициях; празднование 

Дня семьи; 

– чтение произведений детской художественной литературы, разучивание стихов;  

– организация сюжетно-ролевых игр; 

– взаимодействие с родителями по новым интерактивным формам; 

– создание педагогических ситуаций, решение педагогических задач; 

– практическое обучение детей общению с родителями (улыбка, объятия и 

т.д.); – организация ежедневных «подарков» для родителей (рисунки, стихи, ласковые слова 

и т.д.); 

– непосредственная образовательная деятельность по разным образовательным областям; 

 – рассматривание семейных фотоальбомов; 

– оформление интерьера группы семейными фотографиями детей; 

–обучение приготовлению пищи: винегрет, выпечка оладий, печенья, приготовление супов 

и т.д.; 

–обучение реставрации одежды и пр. 

 

2.1.7 Способы и направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР 

(см. Федеральную адаптированную образовательную программу для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья п.43): 

           Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

       Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

         Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 
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-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

            Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

             Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

            Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

       Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; -

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

               Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

           Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 
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грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

        Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

-создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

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

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

          Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

            Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

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

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности; 

-психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

-специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
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развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

        Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

         При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

          Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком 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 
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сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

         Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

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

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

            Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

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

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

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

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

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

самостоятельное.  

           Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 

на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

           В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

          В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

            В зависимости от возраста ребенка 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;  
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-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 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 
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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 понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

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

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя", существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

             Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
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простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

     Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

         Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
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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-, трехсложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

            На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

          Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  

          Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

     Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

       Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

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

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.        

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
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-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-адаптироваться к различным условиям общения; 

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

             В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.2 Часть содержательного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части 

,формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. Выбор 

парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми 

осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

образовательном процессе приоритетными направлениями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое, речевое  развитие. 

Речевое развитие представлено следующей парциальной образовательной 

программой:    

-«Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе»  

( Купецкова Е. Ф., Петроченко Н.В.).  

Реализация программы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста  (от 

3 до 7 лет).В содержательном разделе парциальной программы определено содержание 

работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с художественной литературой в 

разных возрастных группах. Перспективные планы по ознакомлению дошкольников с 

детской художественной литературой составлены с использование разных видов детской 

деятельности. Завершают работу по приобщению детей дошкольного возраста к 

художественной литературе литературные праздники. Перспективные планы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с художественной литературой представлены  

программе: «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе»  

( Купецкова Е. Ф., Петроченко Н.В.). 

Художественно-эстетическое развитие представлено программой: 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова). 

 Данная парциальная образовательная программа реализуется во всех возрастных 

группах. 

Приоритеты программы: 

1. Ознакомление с явлением контраста в искусстве. 

2. Знакомство с декоративными оформительскими техниками. 

3. Знакомство детей с новым приемом аппликативного оформления. 

4. Знакомство с новым приемом рельефной лепки. 

5. Знакомство с новой техникой папье-маше. 

6. Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 
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искусства. 

7. Знакомство с матрешкой как видом народной игрушки. 

При выборе приоритетного направления была проанализирована организация 

образовательного процесса в ДОУ, при этом учитывались: 

- интегрированный подход к воспитательно-образовательному процессу; 

- условия развивающей предметной среды детского сада; 

- возможности педагогов ДОУ; 

- обеспечение методической литературой. 

Средства реализации приоритетных направлений деятельности: 

-гибкий режим дня; 

-планирование образовательной деятельности; 

-цветовое и световое оформление помещений детского сада; 

-соответствие и наполненность образовательной среды. 

Цель: Эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое в дошкольном 

детстве как универсальный способ гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. 

Содержание раздела направлен на формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности представлено в программе: «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

Программа «Цветные ладошки» как никогда актуальна, так как в ней используется арт-

терапевтические методы, способствующие успешной адаптации детей дошкольного 

возраста в условиях временного коллектива, стабилизации эмоциональной сферы, 

снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности. Содержание данной 

программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо для дошкольников, 

разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет каждого ребенка в реализации своих 

художественных желаний и возможностей. 

 

        Социально-коммуникативное развитие представлено парциальной программой 

«Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. .Реализация программы 

осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста(от 3 до 7 лет). Ее содержание 

представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в 

культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам: 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я-человек: я-мальчик, я-девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад-мой второй день» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город» 

«Родная страна» 

«Моя земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 
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Содержание раздела «Человек в своем крае» разрабатывается МДОУ детским садом №3 г. 

Сердобска самостоятельно в соответствии с историческими, краеведческими, 

национальными и этническими особенностями регионов. 

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется доминирующими 

основаниями социальной идентификации, особенностями психического и личностного 

развития детей. Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления 

процесса приобщения детей к социальной культуре. 

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими планами и 

конспектами, предусматривающими использование различных средств, методов и форм 

социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской 

деятельности, включение элементов развивающей среды. 

Содержание социального воспитания детей дошкольного возраста более подробно 

отражено в программе «Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

 

Социально-коммуникативное развитие представлено программой «Социально-

эмоциональное развитие дошкольников», реализуется в разновозрастной группе старшего 

дошкольного возраста. 

В рамках каждого года обучения программа включает введение и три тематических раздела  

Первый год обучения 5—6 лет) 
В рамках каждого года обучения программа включает введение и три тематических раздела. 

Введение. Создание доброжелательной, дружеской атмосферы в группе, благоприятных 

условий для совместной работы, установление эмоционального контакта между всеми 

участниками, настраивание детей на взаимопомощь, взаимное уважение, внимание к 

окружающим — вот главные задачи вводной части программы. Они решаются посредством 

создания условий для осознания ребёнком собственной уникальности и уникальности 

других детей в группе; прояснения и принятия правил взаимодействия в группе с помощью 

создания на занятиях особой обстановки: свободной организации пространства, принятия 

правил, доброжелательного, понимающего, безоценочного отношения ведущего к детям. 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций. В первый год изучаются 4 эмоции: 

радость, злость, грусть, страх. Занятия направлены на изучение мимических, 

пантомимических и вербальных проявлений эмоций у себя и других людей, что 

способствует лучшей категоризации эмоций и передаче их признаков. Дети усваивают не 

только представления о разных эмоциональных выражениях, но и развивают способность 

их произвольно изображать. Большое внимание в данном разделе уделяется роли эмоций в 

искусстве, влиянию произведений искусства на эмоциональное состояние человека.  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция. Занятия данного раздела направлены на развитие у 

детей способности к саморегуляции собственных состояний и регуляции своих эмоций и 

поведения в совместной деятельности. Дети осваивают элементарные навыки 

саморегуляции, среди которых особое внимание уделяется способам управления эмоциями 

посредством творчества и искусства.  

Раздел 3. Социальное взаимодействие. Раздел посвящён развитию коммуникативной и 

социальной компетентности детей. На занятиях они осваивают элементарные умения 

оказания эмоциональной поддержки другим людям разными способами; учатся 

сотрудничеству, совместной работе, пониманию важности взаимопомощи. Отдельное 

внимание на занятиях уделяется поведению в конфликтах: дети учатся прогнозировать 

конфликтные ситуации и делать предположения о способах разрешения конфликтов. 

 

Второй год обучения (6-7лет) 

Введение. Занятия этого раздела направлены на осознание ребёнком своих характерных 

особенностей и предпочтений, понимание того, что он, как каждый человек, уникален и 

неповторим. Важное место во введении занимает выработка и принятие правил группы 

сравнение их с правилами Всеобщей декларации прав человека. 
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Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций. В разделе рассматриваются эмоции: 

радость, грусть, злость, страх, удивление, интерес, отвращение и причины их 

возникновения Занятия направлены на совершенствование опыта внешнего проявления 

эмоций у себя и других людей, определение причин возникновения эмоций, развитие 

способности реагировать на эмоциональное состояние другого человека. Виды искусства 

представлены как средства для эмоционального развития ребёнка, его творческого 

мышления. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция. Индивидуальные и групповые игровые практики, 

представленные в данном разделе, помогут детям совершенствоваться в применении 

знакомых приёмов саморегуляции и в освоении новых. Дети получат возможность учиться 

управлять своими эмоциями, выражать свои эмоции и регулировать их разными способами 

в безопасной среде.  

Раздел 3. Социальное взаимодействие. Занятия данного раздела посвящены развитию 

навыков эффективной коммуникации, умению устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, прогнозировать возникновение конфликтных  

ситуаций. Каждый раздел программы и все темы занятий логически взаимосвязаны и 

преемственны. 

      

  Познавательное развитие представлено парциальной программой «Непрерывная 

образовательная деятельность по формированию элементарных математических 

представлений дошкольников» Е.Ф. Купецковой. Содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, принципам и 

задачам современного образования дошкольников. ФЭМП дошкольников осуществляется 

во внутренней интеграции по задачам ознакомления детей с множеством, числом, 

геометрическими фигурами, величиной, пространством, временем. А также во внешней 

интеграции по пяти образовательным областям ФГОС ДО : социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому, речевому и физическому развитию. 

Социально-коммуникативное развитие ориентировано на развитие общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

формирование позитивных установок к овладению математическими представлениями. На 

воспитание умений не мешать товарищам, заниматься сообща, готовить материалы, 

необходимые для занятия, желание сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Умение 

самостоятельно выполнять задание, интерес к занятиям математикой, самостоятельность 

при выполнении задания. 

Познавательное развитие включает формирование понятий и представлений о множестве, 

числе, геометрических фигурах, времени, величине и пространстве, а также овладение 

математической терминалогией. Оно направлено на развитие мышления, памяти, речи, 

воображения, на развитие детских представлений об окружающем мире. 

Речевое развитие включает обогащение словаря ребенка словами, обозначающими 

математические понятия и представления, математические обобщения. Кроме того, 

обеспечивает формирование грамматического строя речи и развитие диалогической речи 

дошкольников. 

Художественно-эстетическое развитие представлено заданиями по изобразительной 

деятельности дошкольников, а также ознакомлением с детской художественной 

литературой. 

Физическое развитие включает задания на передвижение и выполнение разнообразных 

движений, их счет, ориентировку в пространстве, а также выполнение несложных движений 

по текстам стихотворений, что способствует развитию мелкой моторики.\ 

В настоящее время  при обучении детей дошкольного возраста математике выделяется 

проблемно-поисковый метод. Проблемное обучение характеризуется самостоятельным 

поиском решения различных проблем, оно способствует осмысленному освоению знаний, 

развитию навыков творческой деятельности, самостоятельности, активности. В связи с этим 

при отборе содержания обучения дошкольников элементарной математике самому 
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пристальному вниманию подвергались знания для самостоятельной поисковой 

деятельности, а также предназначенные для прямой передачи. 

Примерное перспективное планирование  непрерывной образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений более подробно 

представлено в парциальной образовательной программе «Непрерывная образовательная 

деятельность по формированию элементарных математических представлений 

дошкольников» Е.Ф. Купецковой. 

Парциальная образовательная программа для дошкольных образовательных 

организаций «Семьеведение» Е.Ф. Купецковой  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста по тематическому дню «Моя семья». 

Содержание дня:  

-семья, родословная, семейные традиции; 

-члены семьи, их обязанности, взаимоотношения в семье; 

-семейные дела, досуг; 

-ведение домашнего хозяйства; 

-семейный бюджет; 

-бюджет времени и т.д. 

Комплексно-тематическое планирование дня в всех возрастных группах представлено 

в парциальной образовательной программе для дошкольных образовательных организаций 

«Семьеведение» Е.Ф. Купецковой  

 

2.3 Программа воспитания МДОУ 

2.3.1. Целевой раздел Программы воспитания 

 

2.3.1.1 Цель и задачи Программы воспитания 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1) 

 
     Общая цель воспитания в ДОУ личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

-осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.   

2.3.1.2 Принципы построения Программы воспитания 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1.2) 
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           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 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. 

 

2.3.1.3 Уклад образовательной организации 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1.3) 

 
            Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

         Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

         Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений 

       Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательного учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

развивающую предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

     Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые национальные ценности:  

     Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
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содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и  

готовность к жертвам и подвигам ради неё.  

     Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.  

     Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей  

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих 

прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

      Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.  

      Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие,  

которые вызывают восторг от результатов его труда.  

     Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа  

     Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на 

территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени.  

      Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности…  

      Природа- материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук  

      Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных).  

      Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

         В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

        Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.           

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

-общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День 

Матери»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» «Весна- Красна»);  

-тематических мероприятий («Волшебный колокольчик знаний» (развлечение для 

детей старшего дошкольного возраста), «День Здоровья», «День открытых дверей», 
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«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Встреча с интересными людьми»); 

- социальных и экологических акций «На дороге без спешки. Пристегни самое 

дорогое», «Доброта спасет мир», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Кормушка 

для птиц»; 

         Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр  рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается 

в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда.   

          Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных  

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными 

делами других детей.  

        Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра 

и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.                                                         

Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве 

участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

Виды, формы и содержание деятельности. 

(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер)  

          Виды деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами  и другие  виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними),  

-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.  

         Формы организации деятельности  

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-тематический модуль, коллекционирование;  

-чтение, беседа/разговор, ситуации; 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки;  

-мастерская, клубный час; 



69 

 

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

-театрализованные игры, инсценировки.  

         Режим дня   

         Режим дня составляет с расчетом на 10.5 – часовое пребывание ребенка в детском 

саду, с учетом требований СанПиН 2.4.3648-20.   

         Общие требования к режиму: Режим дня должен соответствовать возрастным 

особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность бодрствования детей 3 -8 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Дневной сон  

          Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2  

часа. Двигательный режим физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года.  

Организация прогулок  
          Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3 

- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от 

климатических условий. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня 

и вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Для 

организации прогулок используются оборудованные детские площадки.  

             Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются  

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями,  

педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

 

 

2.3.1.4 Воспитывающая среда ДОУ 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1.4) 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

      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.  

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.  

     Воспитывающая среда,  создается в ДОУ с помощью педагогических средств и 

способна оказывать воспитывающее влияние на индивидуальных и коллективных 

субъектов, которые являются системообразующими элементами этой среды.   

      Можно выделить следующие характеристики воспитывающей среды:  

-социально-психологические (характер взаимодействия воспитателей и воспитанников, 

эмоциональная комфортность и безопасность); 

- педагогические (система ценностей, воспитательные традиции, адекватность 

содержания и технологий воспитания);  
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-информационные (коммуникационные связи, источники информационного влияния).   

        

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе  

  

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ДОУ в своей 

работе используют разные виды деятельности:   

-игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества;   

-коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;   

-предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, 

помогает ориентировать в окружающем мире;   

-изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие;  

-наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

закрепляет социальные чувства;   

-проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности;   

-конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.   

  

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества  

  

-ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни;   

-самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей;   

-занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);   

-социокультурные праздники и досуговые мероприятия;   

-экскурсии и целевые прогулки;   

-встречи с интересными людьми — носителями культуры.   

  

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество   
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми.   

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:   

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);   

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   

           Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.  
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       Педагоги создают все условия для развитие свободной игровой деятельности и 

самовыражения. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.  

       Режим и система работы ДОУ направлена организацию эффективного учебно-

воспитательного процесса в ДОУ:  

-взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом;  

-активное вовлечение родителей как участников воспитательно-образовательного  

процесса;  

 -удовлетворение  социального заказа родителей, школы;  

- учет  социально-культурных условий нашего края;  

- соответствие  заказу государства, округа.    

      Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

      В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый ребенок может 

найти комфортное место для занятий. С этой целью используется различная мебель, 

которую достаточно легко передвигать и по-разному компоновать. Созданы физкультурные 

уголки с разнообразным спортивным оборудованием. Созданы условия для развития 

музыкальной и театрализованной деятельности детей. Имеется достаточное количество 

наглядного, дидактического материала, который помогает обеспечивать усвоение 

изучаемого материала. Имеется специально оборудованные уголки по ИЗО, экологический 

и исследовательский уголки.   Все групповое пространство распределено на центры, 

которые доступны детям. Большое значение коллектив ДОУ уделяет развитию среды и на 

участке в летнее время, где созданы условия для обеспечения разных направлений развития 

детей. Дети здесь чувствуют себя владельцами пространства, становятся творцами своего 

окружения. (Зимой  игровое оборудование доступно детям, чистится от снега).  

      Использование современных образовательных технологий.  

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии, метод проектов, проблемного 

и развивающего обучения, информационно-коммуникационные и др. Рациональное 

использование образовательных технологий влияет и на итоги мониторинга реализации 

основной образовательной программы ДОУ.   

      Комплекс психолого-педагогических условий,  

-  предусматривает учет индивидуальных, возрастных особенностей ребёнка;  

-  обеспечение полного методического сопровождения;  

- обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение охраны труда в 

учреждении, соответствие всех видов деятельности требованиям СанПиНа;  

 - ориентирование  на семейное и социальное окружение ребенка;  

- обеспечение индивидуальной траектории комплексного, всестороннего развития, 

формирования и самореализации личности ребенка обеспечивает следующие направления 

деятельности:  

-  физическое;  

-  социально - коммуникативное;  

- познавательное;  

-  художественно-эстетическое;  

- речевое;  

       Созданы благоприятные условия для полноценного: физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания.  

       В наше время формируются и актуализируются новые направления воспитательной 

работы : экологическое, гражданское, правовое, экономическое.  

Умственное воспитание в детском саду  

      Умственное воспитание в детском саду подразумевает развитие интеллекта и 

логическое мышление ребёнка. Интеллектуальные навыки малыша развиваются за счет игр 

и занятий, (рисование, лепка, аппликация, конструирование), подходящих для той или иной  

возрастной группы.  

Физическое воспитание в детском саду  
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       Физическое воспитание в детском саду признано укреплять и закалять ребёнка. В 

дошкольном учреждении проводятся занятия по физкультуре, развивающие в ребенке 

двигательную активность, мелкую моторику и выносливость. По утрам это зарядки, 

физминутки во время НОД. Формирование культурно - гигиенических навыков происходит 

в течение всего времени, проводимого воспитанниками в стенах сада. Формирование 

навыков безопасного поведения является одним из приоритетных видов  

деятельности.    

Трудовое воспитание в детском саду  

        Трудовое воспитание в детском саду призвано воспитать в ребёнке трудолюбие, и 

приобщить его к разным видам деятельности. Безусловно, учитываются возрастные 

особенности воспитанников, поэтому детям предлагается выполнить только те задания, 

которые им по силам (дежурство по зоне столовой, дежурство по группе) малыши 

приобретают те навыки, которые им пригодятся в дальнейшей жизни.  

Эстетическое воспитание в детском саду  

       Эстетическое воспитание в детском саду, включает в себя обучение рисованию и 

лепке и другим навыкам, воспитывающим в ребенке любовь к прекрасному.  На занятиях 

по музыкальному воспитанию детям предлагается ознакомиться с произведениями 

известных композиторов, а также упражнениями, призванными развить  музыкальный слух, 

а зачастую и открыть способность к пению.  

Нравственное воспитание в детском саду  

       Нравственное воспитание в детском саду призвано развить у ребенка навыки 

культурного поведения в обществе, уважение к старшим , а также взаимопонимание со 

сверстниками. Всю необходимую информацию малыши получают в игровой форме на 

занятиях. Часто  используется и соответствующая литература, подходящая для восприятия  

маленьким детям.  

Экономическое воспитание в детском саду  

       Экономическое воспитание детей дошкольного возраста является достаточно 

новым направлением. Его основная задача — начальное развитие у ребенка необходимых 

деловых навыков, а также знакомство с теми или иными профессиями. Все необходимые 

знания дети получают в игре, подходящей для той или иной возрастной категории.  

Гендерное воспитание в детском саду  

      Гендерное воспитание в детском саду формирует у ребенка правильное 

представление о мужчинах и женщинах. Благодаря занятиям по гендерному воспитанию, у 

детей формируется четкое знание того, по каким моральным признакам они отличаются 

друг от друга и как должны или не должны поступать мальчики и девочки в той или иной 

ситуации.  В групповых помещениях выделены центры для сюжетно – ролевых игр: гаражи 

с машинами, мастерские для мальчиков, кухонные гарнитуры, гардеробные для девочек и 

т.д.  

Правовое воспитание в детском саду  

        Цель таких занятий — в доступной форме донести до малышей, в чем заключаются 

их права и обязанности, формирование правового сознания и правильного представления о  

существующих нормах общества.  

Экологическое воспитание в детском саду  

       Экологическое воспитание в детском саду на сегодняшний день является 

обязательным аспектом образовательной программы дошкольного учреждения. На 

занятиях по экологии дети учатся бережно относиться к живой природе, а также знакомятся 

с представителями флоры и фауны нашей страны и развитием жизни на планете. На каждой 

прогулке, проводятся беседы о бережном отношении к природе, сопровождаются 

ежедневными наблюдениями  за изменениями в окружающем пространстве.  

Патриотическое воспитание в детском саду  

     Патриотическое воспитание  имеет очень большое значение. В игровой форме дети 

знакомятся с историей нашей страны, символикой, формируются чувства любви к 

Отечеству, гордости за Отчизну.  Проводятся познавательные, тематические праздники.  
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2.3.1.5 Общности (сообщества) ДОУ 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1.3.2) 

 

Общность – система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых 

всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в образовательном учреждении относятся:  

-Педагогический совет;  

-Творческая группа;  

-Общее собрание работников образовательного  учреждения;  

-Психолого-педагогический консилиум. 

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 ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в образовательном  учреждении 

относятся:  

-Совет ДОУ; 

-Общее родительское собрание. 

Детско-взрослая общность.  

      Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
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Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

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

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность.  

       Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним 

из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности.  

       Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детей в детском саду;  

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-уважительное отношение к личности воспитанника;  

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
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2.3.1.6 Социокультурный контекст 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1.3.3) 

 
          Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

         Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

          Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

          Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

          В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как      субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

       Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Программе воспитания.  

      Сетевое взаимодействие в МДОУ детского сада №3 осуществляется с 

образовательными организациями:  

-МКУК ИКМ «Историко-краеведческий музей г. Сердобска; 

-МБУК КДЦ «Детско-юношеская библиотека г. Сердобска; 

-МБУДО ДШИ Сердобского района; 

-МОУ СОШ №1 г. Сердобска 

      Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и плана 

работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе образовательного 

учреждения (организации).  

      Взаимодействие  с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе.  

     Взаимодействие  с родителями (законными представителями) осуществляется в 

рамках  

следующих видов и форм деятельности.  

На уровне группы и ДОУ.  

-Родительский комитет группы, члены  родительского комитета, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся.  

-Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.  

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.  

-Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов 

воспитания детей.  

-Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ.  

-Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 
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мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных 

экскурсиях, пешеходных прогулках.  

-Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к 

летне-оздоровительному сезону и зимним играм.  

На индивидуальном уровне.  

-Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. -Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями.  

-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности  и групповых.  

-Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.  

-Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

Особенности воспитательно- значимого взаимодействия с социальными партнерами 

дошкольного  учреждения   

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

-добровольность;  

-равноправие; сторон;  

-уважение интересов друг друга;  

-соблюдение законов и иных нормативных актов;  

-учета запросов общественности;  

-сохранения имиджа учреждения в обществе;  

-установление коммуникаций между детским садом и социумом;  

-обязательность исполнения договоренности;  

-ответственность за нарушение соглашений 

      В рамках расширения воспитательного пространства для детей осуществляется 

сотрудничество с МОУ СОШ №1 г. Сердобска  

ДОУ получает широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по следующим 

направлениям:  

- познавательное развитие;  

- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических функций и 

проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия).  

        Также осуществляется сетевое взаимодействие с детско-юношеской  библиотекой 

МБУК КДЦ  г. Сердобска. Целью данного взаимодействия является освоение детьми 

базовых культурных и нравственных ценностей общества, посредством совместной 

деятельности с педагогами, родителями и работниками детской библиотеки. 

Задачи: 

-развитие у детей познавательного интереса к объектам и явлениям окружающей 

действительности, формирование целостной картины мира; 

-формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг; 

-развитие литературной речи, художественного восприятия и эстетического вкуса, 

расширение кругозора детей;  

-формирование у детей ценностных ориентиров путем знакомства с культурой и 

традициями родной страны, осознание дошкольниками семейной, гражданской 

принадлежности, воспитание патриотических чувств; 

-повышение педагогической компетентности родителей. 

      Осуществляется социальное партнерство с МКУК «Историко-краеведческим музеем» г. 

Сердобска. Одна из определяющих целей данного взаимодействия  – формирование у 
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дошкольников представления о музее, создание условий для развития личности 

путём  включения её в многообразную деятельность музея. 

       В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания 

2.3.1.7 Деятельности и культурные практики ДОУ 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1.3.4) 

 

        Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в Стандарте. 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 родителям (законным представителям); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от 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). 

      

 

2.3.1.8 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.1.4) 

 

         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  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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

2.3.1.9 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Духовно–

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления 

здоровья – занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 
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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. 

 

2.3.2 Содержательный раздел Программы воспитания 
2.3.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.1) 

 
         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. 

 

2.3.2.1.1 Патриотическое направление воспитания. 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.2) 

 

      Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

           Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

            Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


80 

 

-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 ДОУ 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. 

 

2.3.2.1.2 Социальное  направление воспитания. 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.3) 

        Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

        В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

        Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 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 ДОУ 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. 
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2.3.2.1.3 Познавательное  направление воспитания. 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.4) 

 

     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; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.3.2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.5) 

        Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (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 Организации. 
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         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 ДОУ. 

       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 ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

-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 ОВЗ, в игру. 

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.3.2.1.5 Трудовое  направление воспитания. 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.6) 

 

        Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

       Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ 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 ДОУ 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. 

 

2.3.2.1.6 Этико-эстетическое  направление воспитания. 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.7) 

 

          Цель: формирование конкретных представлений 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; 

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 

ДОУ 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 ДОУ; 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 Организации; 

-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. 

 

2.3.2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.7.3) 
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   К основным особенностям воспитательного процесса в МДОУ детском саду №3 г. 

Сердобска относятся:  

-Особенности социокультурного окружения МДОУ 

Социокультурное окружение МДОУ детского сада №3 г. Сердобска достаточно 

разнообразно.  

         Пензенская  область — регион живописнейшей природы, самобытной культуры и 

богатых духовных традиций. По своему научному и творческому потенциалу он стоит в 

числе первых среди регионов России. Пензенская область славится богатейшей историей, 

большим количеством памятников истории и культуры, а также природными 

заповедниками, многие из которых имеют статус памятников природы федерального и 

областного значения.  

        Дошкольное учреждение имеет 1 корпус и находится по адресу: Пензенская 

область Сердобский район г. Сердобск ул. Первомайская д.20 

      В  МДОУ детском саду №3 5 групп (от 1,5 до 8 лет):  

-разновозрастная группа раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1,5 до 

3 лет);  

-разновозрастная группа раннего возраста и младшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности (дети от 2 до 4 лет); 

-средняя группа общеразвивающей направленности (дети 4-5 лет); 

-старшая группа компенсирующей направленности( дети 5-6 лет); 

-разновозрастная группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности (дети 5-7 лет). 

       МДОУ детский сад №3 г. Сердобска находится в центральной части города. В 

рамках доступности находятся МКУК ИКМ «Историко-краеведческий музей г. Сердобска, 

МБУК КДЦ «Детско-юношеская библиотека г. Сердобска, МБУДО ДШИ Сердобского 

района, МОУ СОШ №1 г. Сердобска, что является положительным фактором для 

воспитания детей  

и взаимодействия с различными структурами в сфере образования и что, в свою 

очередь, определяет специфику выбираемых форм реализации Программы воспитания 

ДОУ, спектр  

потенциальных и реальных социальных партнеров в рамках сетевой формы реализации 

Программы.  

       Благодаря такому расположению создаются большие возможности для 

нравственного,  

экологического и патриотического воспитания детей. Педагоги уделяют внимание 

изучению истории родного города, знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также 

культурных важных исторических событий, связанных с родным городом, ведется работа 

по ознакомлению детей с народами Поволжья.  

 - МДОУ детский сад №3 активно принимает участие в воспитательно  значимых 

проектах  

и программах различного уровня:  

-в региональном проекте «Подготовка к обучению грамоте в детском саду»; 

-в региональном проекте «Элементарная математика в детском саду»; 

-в реализации образовательной технологии «Здоровый дошкольник»; 

-в реализации образовательной технологии «Малая Родина»; 

-в реализации образовательной технологии «PROчтение». 

Педагоги МДОУ детского сада №3 г. Сердобска принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня: 

-во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатели России»,  

-в областном конкурсе педагогических работников образовательных организаций 

«Педагогический Олимп»; 

-в областном конкурсе педагогических работников «Лучший воспитатель 

образовательной организации»; 
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Педагоги детского сада принимают активное участие в конкурсах, выставках, 

педагогических салонах, конференциях, круглых столах, запланированных Институтом 

регионального развития Пензенской области  

 

- Ключевые элементы уклада  

        К ключевому элементу уклада дошкольного учреждения относится 

установившийся порядок жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия участников 

образовательных отношений, обусловленный действующими нормами и правилами 

поведения и отношений, базовыми национальными ценностями, содержащими традиции 

Пензенской области области и дошкольного учреждения.  

       Национальным проектом «Образование» определена цель: воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

МДОУ детский сад №3 г. Сердобска работает в соответствии с календарно-тематическим 

планом воспитательной работы, который построен с учетом значимых мероприятий 

Пензенской области  области и детского сада.  

       Рекреация детского сада обновляется в соответствии с темами недель, а также 

значимыми социально мероприятиями и государственными праздниками.  

       Формированию ценностей воспитания способствуют традиции дошкольного 

учреждения, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МДОУ детского сада).  

Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные мероприятия и 

др.)  позволяют провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по нескольким 

направлениям. В традиционных мероприятиях задействованы все участники 

образовательных отношений. Такие мероприятия носят в основном массовый уровень с 

включением родителей, детей, социальных партнеров, а также представителей других 

учреждений. Ежегодно в МДОУ детском саду №3 совместно с родителями (законными 

представителями) проводятся такие традиционные мероприятия, как:  

- семейная спартакиада «Мама, папа, я – спортивная  семья»;  

- соревнования «Наши защитники»;  

- фестиваль театрализованных постановок «Сказка в гости к нам идёт».   

Традиционны также выставки семейного творчества:  

- «Осенний калейдоскоп»;  

- «Зимняя фантазия»;  

- «Мамочка любимая»  

- «Пасхальное чудо».  

Родители вместе с детьми заранее готовятся к ним и, каждый год наш коллектив не 

перестаёт удивляться безграничной фантазии и творчеству наших семей воспитанников.  

 

-Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий                 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»  

Для улучшения воспитательно значимой деятельности МДОУ детского сада №3 

организовано сотрудничество всех участников образовательных отношений в построении 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей успешной социализации 

ребенка. Педагоги осуществляют инновационную деятельность, используют в работе 

модифицированные и собственные оригинальные программы и методы, направленные на 

развитие  личности и интеллекта воспитанников, стремятся к творческому развитию детей, 

включая каждого в процесс воспитания, ориентируя на высокий результат.  

       Педагогами используются такие инновационные технологии, как:  

-здоровьесберегающие;  

-технологии проектной и исследовательской деятельности;  

-информационно-коммуникационные;  

-технологии «Лэпбук»;  
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-игровые технологии;  

-технологии проблемного обучения.  

         Потенциальной «точкой роста» для дошкольного  учреждения определены 

следующие  направления:  

-совершенствование материально-технической базы для реализации основной  

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

-развитие кадрового потенциала;  

-расширение социального партнерства;  

-обновление работы с семьей.  

-Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами  

дошкольного  учреждения   

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

-добровольность;  

-равноправие; сторон;  

-уважение интересов друг друга;  

-соблюдение законов и иных нормативных актов;  

-учета запросов общественности;  

-сохранения имиджа учреждения в обществе;  

-установление коммуникаций между детским садом и социумом;  

-обязательность исполнения договоренности;  

-ответственность за нарушение соглашений 

      В рамках расширения воспитательного пространства для детей осуществляется 

сотрудничество с МОУ СОШ №1 г. Сердобска  

ДОУ получает широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по следующим 

направлениям:  

- познавательное развитие;  

- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических функций 

и проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия).  

        Также осуществляется сетевое взаимодействие с детско-юношеской  библиотекой 

МБУК КДЦ  г. Сердобска. Целью данного взаимодействия является освоение детьми 

базовых культурных и нравственных ценностей общества, посредством совместной 

деятельности с педагогами, родителями и работниками детской библиотеки. 

Задачи: 

-развитие у детей познавательного интереса к объектам и явлениям окружающей 

действительности, формирование целостной картины мира; 

-формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг; 

-развитие литературной речи, художественного восприятия и эстетического вкуса, 

расширение кругозора детей;  

-формирование у детей ценностных ориентиров путем знакомства с культурой и 

традициями родной страны, осознание дошкольниками семейной, гражданской 

принадлежности, воспитание патриотических чувств; 

-повышение педагогической компетентности родителей. 

      Осуществляется социальное партнерство с МКУК «Историко-краеведческим музеем» г. 

Сердобска. Одна из определяющих целей данного взаимодействия  – формирование у 

дошкольников представления о музее, создание условий для развития личности 

путём  включения её в многообразную деятельность музея. 

       В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

- Особенности дошкольного учреждения, связанные с работой с детьми с ТНР  

Цель воспитательной работы детского сада с детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья – создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в развитии детей и оказания помощи детям этой категории в 

освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

        Детский сад посещают дети с ТНР, поэтому предусматривается определенный 

алгоритм выявления детей с ТНР и создания для них специальных воспитательно-

образовательных условий.  

       Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на:  

-обеспечение коррекции нарушений развития  детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) , оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

Задачи воспитательной работы с детьми с ТНР 

         Учебно-познавательная деятельность:  

-стимулировать учебно-познавательную активность;  

-организовать познавательную деятельность по овладению научными знаниями и 

умениями;  

-развивать мышление, память, творческие способности;  

-совершенствовать учебные умения и навыки;  

-выработать мировоззрение и нравственно-эстетическую культуру.   

       Трудовая деятельность:  

-развивать познавательный интерес к знаниям, потребность в творческом труде;  

-воспитывать высокие моральные качества, трудолюбия, долга и ответственности,  

целеустремленности и предприимчивости.  

        Художественно-эстетическая деятельность:  

-развитие эстетического отношения к явлениям окружающей жизни и искусства;  

-обогащение эмоционального мира;  

-развитие творческого восприятия произведений искусства.  

Здоровый образ жизни:  

-воспитывать негативное отношение к вредным привычкам;  

-формировать положительное отношение к здоровому образу жизни;  

-формировать знания в области здоровья, гигиены, спорта. Свободное общение:  

-развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

        Взаимодействие с родителями:  

-проведение индивидуальных бесед с родителями.  

Родители и педагоги включены в воспитательную работу, взаимодействуют друг с 

другом, в результате этого у детей формируются первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями 

уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи. В процессе 

воспитательной работы в детском саду сочетаются индивидуальные и 

дифференцированные подходы в воспитании и развитии детей, это способствует тому, что  

все дети принимают участие в жизни коллектива.  

         Воспитанники с ТНР имеют возможность принимать участие в воспитательно- 

значимых проектах, конкурсах различного уровня.  

 

2.3.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ТНР 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.2.7.3) 

 

            В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 
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обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

           Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

       Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.   

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:   

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья;   

-оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;   

-объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий;   

-создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией программы.   

 Рабочая программа воспитания предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. Работа с родителями или 

законными представителями дошкольников осуществляется для более эффективного  

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ 

в данном вопросе.   

        Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- Родительский комитет ДОУ, участвующий в управлении дошкольной образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей  

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,  проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и другие  

режимные моменты для получения представления о ходе образовательно-воспитательного 

и коррекционного  процесса в ДОУ;  

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем образования и воспитания дошкольников;  

- родительские онлайн-форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов;  

- «Семейный родительский клуб» для родителей, воспитывающих детей с ТНР.    

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач:   

-тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;   

-информационные стенды;   

-консультации, беседы, рекомендации;   

-онлайн-информирование на сайте ДОУ;   

-семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.;   

-образовательные проекты;   

-совместные экскурсии;   

-открытые просмотры мероприятий с участием детей;   

-День открытых дверей;   

-совместные досуги, праздники, концерты и пр.;   

-творческие выставки, вернисажи;   

-конкурсы;   
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-экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;   

-благотворительные акции;   

-участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов   

Групповые формы работы с семьей:   

-общие родительские собрания;   

-групповые родительские собрания, Советы родителей;   

-консультирование групп родителей по общим темам;   

-анкетирование;   

-оформление информационных стендов;   

-участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества;   

-участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ;   

-приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники;   

-участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года.   

Индивидуальные формы работы:   

-работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста.   

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.   

-участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.   

-индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.   

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:   

-сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;   

-владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста;   

-формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность.   

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми с ТНР обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут.   

    

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо:    

  

1. Обеспечить 

эмоциональное  

благополучие 

ребенка  

Для этого  педагог должен:  

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 -помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  
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2. Формировать  

доброжелательные, 

внимательные 

отношения  

Для формирования   доброжелательного отношения педагогу 

следует:  

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развивать 

самостоятельность  

-Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями;  

• -быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно -создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: при 

участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); предъявлять 

и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

4.Создавать 

условия для  

развития  

свободной игровой 

деятельности   

С целью развития игровой деятельности педагог должен  уметь:  

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).   Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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5. Создавать 

условия для  

развития  

познавательной 

деятельности   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

-обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; • 
позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  

-организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

-строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

-помогать организовать дискуссию;  

-предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в 

том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу.  

6. Создавать  

условия для 

развития  

проектной  

деятельности  

  

С целью развития проектной деятельности педагог должны:  

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

7. Создавать  

условия для  

самовыражения 

средствами  

искусства  

 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

-организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 
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8. Создавать  

условия для  

физического 

развития  

  

-Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• -обучать детей правилам безопасности;  

• -создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

• -использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

9. Осуществлять 

построение  

вариативного   

развивающего 

образования  

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 

организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах 

активности, созданных при помощи взрослого; образовательное 

событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; 

свободная игра детей, во время которой взрослый не вмешивается).  

 

2.3.3 Организационный раздел Программы воспитания 

2.3.3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания семьями обучающихся с ТНР 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.3.1) 

 
         Программа воспитания ДОУ 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 Организации 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 Организации. 

            Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

N 

п/п 
Шаг Оформление 
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1. 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОУ с 

семьями обучающихся. 

Социальное партнерство ДОУ 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.  

 

2.3.3.2Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 

События ДОУ. 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.3.2) 

 
         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.  
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          Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

       Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым.  

       Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы дошкольного учреждения, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

Проектирование событий в дошкольном учреждении проводится в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего  

детского сада и т. д.).  

      Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

      В ДОУ сложились традиции, которые отражены в ежегодном планировании 

воспитательной работы:  

- Традиция празднования дня рождения в детском саду. День рождения — это 

особенный  день. Чтобы подчеркнуть его значимость, чтобы запечатлеть его в памяти 

ребенка, мы проводим своеобразный ритуал. Накануне дня рождения ребенка в группе 

организуется выставка его работ. Это могут быть рисунки, аппликации, работы по развитию 

речи, математике. Там же размещается фотография ребенка. Пишется единый сценарий, 

который будет реализовываться при чествовании именинника. Далее дети поздравляют 

именинника и высказывают ему свои пожелания. Педагог от лица всех детей и взрослых 

группы вручает ребенку подарок, а тот, в свою очередь, угощает детей сладостями. Такие 

ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению самооценки детей, воспитывают 

желание порадоваться за другого и сплачивают детский коллектив.  

- В нашем детском саду ведётся большая работа по приобщению детей к истокам 

русской  народной культуры. С одной стороны, мы сохраняем всё лучшее и проверенное 

временем, а с другой – ищем и стремимся внедрять новые, эффективные формы, основная 

цель которых – обогащать представления детей о народных промыслах, в доступной для 

дошкольника форме знакомить их с русскими народными традициями и обычаями, 

прививать интерес к фольклору. Дети принимают участие в фольклорных праздниках 

«Коляда», «Масленица» и др. Также ведется большая работа по знакомству детей с 
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культурой народов Поволжья.  

- Ежегодной традицией в мае стали экскурсии на площадь  для возложения цветов к 

вечному огню, а также праздничный концерт, посвященный этому Великому дню, с 

приглашением ветеранов, гостей, родителей.  

- День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая 

предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным 

учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного 

процесса. Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания 

детей и их реализация. В нашем саду День открытых дверей проводится два раза в год. 

Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как для родителей, так и 

для сотрудников ДОУ. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения между 

всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и 

коллектива дошкольного учреждения. Коллектив педагогов стремится показать родителям, 

что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически 

комфортная среда для развития ребенка и укрепления его здоровья. День открытых дверей 

в ДОУ – мероприятие, которое позволяет родителям получить информацию об условиях 

содержания детей в детском саду, организации режима, питания. Проведение Дня открытых 

дверей позволяет нашему детскому саду стать более открытым для родителей и 

общественности.  

      Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл  

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 

оздоровительной кампании.  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  

- национальные праздники, традиции;  

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);   

- иные темы, связанные с миром человека.  

 

2.3.3.3 Организация предметно-пространственной  среды 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.3.3) 

 

         Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

-оформление помещений; 

-оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

-игрушки. 

          ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

         Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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        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. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ детского 

сада №3 г. Сердобска обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации программы воспитания:   

-подбор художественной литературы;   

-подбор видео и аудиоматериалов;   

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);   

-наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.);   

-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);   

-подбор оборудования для  организации  детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).   

В группах создана полноценная  предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным особенностям обучающихся с ТНР, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 

показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. ППС всех помещений 

достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции 

воспитанников. В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.   

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, кабинет учителя – логопеда, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые 

помещения для персонала.   

Предметно -пространственная среда полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и 

учитываются все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.   

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов):   

1)знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ:  

- информационные стенды с символикой РФ, Пензенской  области, города Пензы, 

Сердобска;   

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

2)социокультурных условий, в которых находится ДОУ:    

-географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города,   

-книги, альбомы по ознакомлению с народностями России, , коллекция мини-кукол в 

национальных костюмах, предметы быта;  центр патриотизма в каждой группе.   

3)компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность:    

-географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус,     

энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации  о животном и 
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растительном мире планеты,   жизни людей разных стран, природы и пр.   

-макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков,  настольно-дидактические игры, 

пособия, фото проблемных ситуаций,    атрибуты к сюжетно – ролевым играм    

-оформлены «Центр безопасности» , «Центр природы».   

4)компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности:   

-игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми  предметами-

заместителями,  виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья,   

-различные виды конструктора: напольный (мягкие  модули) и  настольный  (деревянный, 

магнитный, модульный,  пластмассовый, металлический и пр.).  

-игровые центры  с необходимым материалом по основным направлениям развития.   

5)компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей:   

-материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-печатные игры, открытки, 

иллюстрации, фото.   

6)компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира:   

-предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные 

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», 

коллекции ткани, бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр.  

-игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровойдеятельности,  

конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 

различной тематики,  демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические 

игры, пазлы, часы различные.    

-схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в 

тетради.   

7)компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства:   

-картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых 

действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое 

пособие «Профессии», «Орудия труда».  правила безопасности в группе, при выполнении 

трудовых действий в природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.  

8)компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта:   

-музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 

выполнения основных движений, ОРУ, маты,  инвентарь, оборудование для спортивных игр 

на территории,   атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, 

игры-эстафеты,    картотеки спортивных, подвижных и народных игр.   

9)компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа:   

-подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны  игры, наглядные 

пособия   для ознакомления с культурой и бытом народов Поволжья, России,   образцы 

(предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов,  альбомы, 

игрушки с различными росписями.     

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация МДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.   
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2.3.3.4 Кадровое обеспечение 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности с детьми. Росту профессионального мастерства 

педагогических работников ДОУ способствуют педагогические советы по воспитательным 

проблемам, работа над методическими темами.  

Педагогический совет – высшая форма коллективной методической работы.  

Цель Педагогического совета - вырабатывать управленческие решения по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов коллектива ДОУ по повышению 

качества образования через создание целостной системы формирования ключевых 

компетентностей дошкольников.  

Сущность целостности воспитательного процесса состоит в подчиненности всех его 

частей и функций основной задаче - формированию всесторонне развитого человека. Такой 

подход в организации воспитательной работы реализуется следующим образом:  

 каждый педагог работает на общую цель: не содействует, а именно обеспечивает 

достижение общей цели;  

 комплексно решаются задачи обучения, развития и воспитания на каждом занятии;  

 осуществляется единство воспитания и образования. 

 Функционал коллектива ДОУ, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса обучающихся с ТНР 

Заведующий МДОУ: 

- Организует просветительскую работу для родителей (законных представителей).  

-Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий.  

-Организует учебно—воспитательную, методическую работу. 

Заместитель заведующей по ВМР: 

- Осуществляет методическую работу.  

-Обеспечивает повышение квалификации педагогических работников детского сада по 

вопросам воспитания.  

-Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся с ТНР, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. 

- Осуществляет изучение личности обучающихся с ТНР, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и формированию компетентностей.  

-Содействует созданию благоприятной микросреды и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников.  

-Помогает воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

педагогами, родителями.  

-Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса 

Воспитатель: 

- Осуществляет деятельность по воспитанию детей.  

-Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся с ТНР, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. 

- Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей.  

-Содействует созданию благоприятной микросреды и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника с ТНР.  

-Способствует развитию общения воспитанников.  

-Помогает воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

педагогами, родителями. 

- Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 
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здоровье и безопасность в период образовательного процесса.  

-Осуществляет поддержку творчески одаренных воспитанников, содействует их 

развитию и организации РППС. 

Учитель-логопед: 

- Участвует в организации всестороннего и полноценного развития воспитанников, с 

учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей, обеспечивает 

специальные условия воспитания и обучения детей о ТНР в детском саду. 

- Оказывает своевременную и квалифицированную коррекционно-логопедическую 

помощь воспитанникам.  

-Создает наиболее благоприятные условия, способствующие развитию личности и 

коррекции психофизических недостатков детей.  

-Воспитывает у детей потребность в речевом общении.  

-Осуществляет преемственность в работе с родителями воспитанников и сотрудниками 

ДОУ 

Музыкальный руководитель: 

- Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников.  

-Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности.  

-Координирует работу педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих способностей.  

-Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя современные 

формы, способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения 

мировой и отечественной музыкальной культуры.  

-Участвует в организации и проведении массовых, праздничных и спортивных 

мероприятий с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение.  

-Консультирует родителей (законных представителей) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях.  

-Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время  образовательного 

процесса. 

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных программой. 

Помощники воспитателей: 

- Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем.  

-Организует с учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь.  

-Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 

у воспитанников.  

-Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания.  

-Взаимодействует с родителями (законными представителями). Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

 

2.3.3.5 Нормативно-методическое обеспечение Программы 

воспитания 

 
Нормативно-методическим обеспечением Программы воспитания являются:  
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-Программа развития МДОУ детского сада №3 г. Сердобска на 2019-2023 учебные годы;  

-Образовательная программа  дошкольного образования МДОУ детского сада №3 г. 

Сердобска ;  

-Адаптированная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МДОУ детского сада №3 г. Сердобска; 

-Договор об образовании;  

-Должностные инструкции педагогических работников;  

-Договоры о сотрудничестве с организациями дополнительного образования.  

        Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

 

2.3.3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.49.3.5) 

 

           Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ 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 ДОУ. 

           На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

         На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

           На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

             На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

            Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются: 
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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 ДОУ 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 ОВЗ 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 ОВЗ; 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.51.3) 

 

          Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

3.1.2 Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной среды 

(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.52) 

          

                Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

         В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

-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, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 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). 

         ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

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

возможность захвата предмета). 

        Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

-содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

-трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

-полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

-доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
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деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

        ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет 

    Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной  среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Важной задачей ДОУ является совершенствование педагогического процесса и повышение 

развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 

предметно - пространственной среды, обеспечивающей творческую активность и наиболее 

полно реализовать себя. Развивающая предметно- пространственная среда, созданная в 

МДОУ №3, многогранно влияет на развитие наших воспитанников, способствует их 

всестороннему развитию и обеспечивает психическое и эмоциональное благополучие. При 

создании развивающей образовательной среды в нашем учреждении педагогический 

коллектив руководствовался ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

ДОУ и к условиям ее реализации. Организуя предметную среду в групповых помещениях, 

в кабинетах специалистов (учителя-логопеда, музыкального руководителя) учитывалось 

всё, что способствовало бы становлению базовых характеристик личности воспитанников 

детского сада, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоционально - потребностной 

сферы. В построении предметно-пространственной среды мы опирались на модель 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Так как окружение 

позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия детей, включить 

их в активную познавательную деятельность. Окружающая среда при этом выступает 

движущей силой в целостном процессе становления личности ребенка, стимулирует 

развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, его 

самостоятельности, способности овладевать разными видами деятельности. В группах и 

кабинетах созданы такие условия, при которых ребёнок чувствует себя психологически 

защищенным. В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует 

сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять 

разные предметы и явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает знания. 

Центр «Я говорю правильно» настенная разрезная азбука - кассы букв (на каждого 

ребенка) - Д/п «Шапочки - буквы» фишки для 

звукобуквенного анализа - дидактический материал 

для пропедевтики дисграфии - дидактическое пособие 

«Слоговые ромашки» - звуковые кроссворды - 

изографы - слоговые кубики - ребусы - буквари Н.С. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Жуковой 

Зеркало 
Лексико-грамматические игры на: - правильное 

употребление предлогов: «Где находится фрукт?» 

«Где вырос овощ, фрукт», «Куда спрятались 

игрушки», «Посуда»... 

 - согласование существительных с числительными в 

роде, числе, падеже («Сколько ягод в корзине», 

«Сколько детёнышей у мамы», «Кто больше собрал 

грибов», «Сколько транспорта в гараже», «Какой 

богатый урожай», «Сколько цветов в вазе», . . . )   

- согласование существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже;  

- практическое употребление в речи притяжательных 

местоимений, прилагательных 

 - употребление различных падежных форм 

существительных; -употребление в речи 

несклоняемых существительных; - правильное 

Центр «Грамотейка» Таблицы по обучению чтению. 

Наборное полотно с буквами. 

Магнитная доска с буквами. 

Азбука в картинках. 

Трафареты букв для штриховки. 

Разрезные азбуки для каждого ребёнка. 

Схемы для выкладывания слов, предложений. 

Карточки с готовыми схемами. 

Ребусы. 

Изографы. 

Слоговые таблицы для чтения, таблицы для чтения 

слов, предложений, рассказов. 

Дидактические игры Читаем с опорой на картинки. 

Прочитай-соедини. 

Допиши словечко. 

Составь предложение по схеме. 

Прочитай и подбери. 
Таблицы. Чтение рассказов с опорой на предметные 

картинки. 

Центр книги Портреты писателей 
Книги: Книги, рекомендованные для чтения детям 

этого возраста: произведения фольклора, русские 

народные сказки и народов мира 

Журналы детские 

Дидактические игры« Отгадай и назови» « Я начну а 

ты продолжи» 

Центр музыки Металлофон. 

Барабан. 

Гармошка. 

Дудочка. 

Бубен. 

Погремушка. 

Колокольчик. 

Свистулька. 
Портреты композиторов. Дидактические игры. 
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Центр сенсорики Мелкие предметы и игрушки. 

Трафареты по лексическим темам - в группе 7 

Картинки для раскрашивания и штрихования. 

Удочка с магнитами. 
Материалы для самомассажа пальцев рук 

(«шипованные» мячи, грецкие орехи, каштаны) 10 

Мозаики 

          Кроме Центров речевого развития в группе имеются центы Занимательных игр, 

Центр игровой деятельности ( сюжетно-ролевых игр), спортивный центр , центр - 

экспериментов, центр экологии, патриотический центр и др. 
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы складывается  из 

оснащения развивающего предметного пространства в кабинете и групповом помещении.  

Оснащение кабинет учителя-логопеда: 

мебель, учебно-наглядные пособия, материалы по планированию. 

В кабинете учителя-логопеда ведется диагностика коррекционной работы по развитию 

речи. 

Оснащение логопедического кабинета: 

-настенное зеркало, стол для детей (6шт), стулья детский (12шт), стол для 

учителя0логопеда, стулья для взрослых (1 шт), шкаф для книг и пособий. 

В логопедическом кабинете имеются следующие пособия и материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 

-обследование звукопроизношения: 

-обследование понимания речи; 

-обследование связной речи; 

-обследование грамматического строя речи; 

-обследование состояния словарного запаса; 

-обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и фонематических 

представлений; 

-обследование слоговой структуры слова; 

-счетный материал для обследования; 

-разрезные картинки для обследования. 

Картинки и тексты: 

-для формирования правильного звукопроизношения: 

-артикуляционные упражнения, профили звуков, материал для автоматизации звуков в 

словах, предложениях. текстах, пособия для работы над речевым дыханием, предметные 

картинки на все изучаемые звуки, альбомы на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков, тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

-для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

сигнальные кружки на дифференциацию звуков, цветные фишки для звукобуквенного 

анализа, предметные картинки на дифференциацию звуков, тексты на дифференциацию 

звуков. 

-для обучения грамоте: 

магнитный алфавит, настенный алфавит, бумажный алфавит, схемы для анализа 

предложений, наборы предметных картинок для деления слов на слоги, логопедические 

буквари, кассы букв на каждого ребенка. 

-для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

предметные картинки по лексическим темам (ягоды, головные уборы, мебель, птицы, 

растения, обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, профессии, 

деревья, инструменты, времена года, овощи, фрукты. 

Предметные картинки на подбор антонимов, синонимов, многозначные слова, предметные 

картинки «один-много», схемы предлогов, пособия на составление предложений с 

простыми и сложными и предлогами, пособия на согласование  слов и др. 

-для развития связной речи: 
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серии сюжетных картинок, предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов, схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

 

3.1.3 Кадровые условия обеспечения Программы 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.53.1) 

 
         Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в 

профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 

38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 

45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г.,  

          При организации инклюзивного образования:  

- при включении в группу детей с ограниченными возможностям здоровья к реализации 

Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

Рекомендуется привлекать соответствующих педагогических работников для каждой 

группы, в которой организовано инклюзивное образование;  

- при включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию.  

        Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении зависит от 

профессионализма педагогических кадров. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в  

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания  

https://sudact.ru/law/prikaz-minzdravsotsrazvitiia-rf-ot-26082010-n-761n/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/professionalnyi-standart_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-24072015-n-514n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-24072015-n-514n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-10012017-n-10n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-12042017-n-351n/professionalnyi-standart/
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воспитанников в ДОУ с детьми в группе компенсирующей направленности работают 

педагоги ,имеющие  специальное образование и прошедшие процедуру аттестации и 

курсовой переподготовки. 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Образование Стаж Категория 

Любавская 

Галина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

высшее 35л Высшая до 

28.11.2023г 

Феоктистова 

Ю.А 

воспитатель Средне-

специальное 

18 Первая до 

11.12.2025г 

Сурина Елена 

Анатольевна 

воспитатель высшее 7 лет Первая до 

29.06.2024г 

 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых  форм реализации. В реализации Программы детский сад задействовал кадровый 

состав (педагог – психолог) ЦСОН г. Сердобска для консультаций родителей и работников 

детского сада, работающих в группе компенсирующей направленности.   

 

3.1.4 Финансовые условия реализации Программы 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.53.2) 

 

           В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, 

N 29, ст. 5262). 

 

3.1.5 Материально-техническое обеспечение  Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.53.3) 

     

 Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

3.1.6 Методическое обеспечение программы 

Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования разработана в 

соответствии: 

- с федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149  

 - федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264). 

Перечень методических пособий 

Коррекционные программы: 

*Н.В. Нищева «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», Санкт-Петербург, «Детство – Пресс», 2015г. 

* Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М., «Просвещение, 2016 г. 

* Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007г.  

Перечень специальных методических пособий и дидактических материалов. 

1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. 

2.Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного учреждения СПб «Детство – Пресс» 2001г. 

3.Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7лет,  М – Сфера 2008г. 

4. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ, М – Сфера 2007г. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, - М.- Владос 2008г. 

6. Серия « Развитие связной речи» (картинки и карточки)  по лексико-семантическим  

темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна»  – М.: 

ГНОМиД, 2004. 

7. Нищева Н.В. Система коррекционной работы. СПб. 2003 

8. Коненкова В.В. Коррекционная работа воспитателя. – М.: Гном и Д, 2006. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В  Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения,  – М.: ГНОМиД, 2000г.. 

10. Ткаченко Т.А. Развитие связной речи,  - СПб. «Детство-Пресс» 2004г. 

11. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит – М.: Гном и Д, 2004. 

12. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Формирование лексико-грамматических 

представлений СПб 2004 

13. Ткаченко Т.А В первый класс без дефектов речи,  - СПб. «Детство-Пресс» 2004г. 

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

ОНР, СПб. 2001 

15. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Развитие фонематического и навыков звукового 

анализа» -Спб. «Детство-Пресс» 2004 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи (фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР)  по лексико-

семантическим  темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Человек: я, моя семья, мой дом,моя 

страна»  – М.: ГНОМиД, 2004. 

17. Коноваленко С.В. Предметный словарь в картинках, -«Детство-Пресс» 2013г. 

18. Глинка Г.А. Буду говорить,читать.ю писать правильно.  СПб.- Нева, 2003. 

19. Ткаченко Т.А. «Логические упражнения для развития речи» СПб –«Детство-Пресс» 

2006г. 

20. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей, -М – «Владос» 2004 г. 

21. Левина Л. Развиваем речь (5-6 лет). – М.: Олма-Пресс, 2003. 

22. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Уникальная методика развития речи 

дошкольников. – СПб.: Нева , 2002. 

23. Плакаты: знакомые птицы, домашние животные, лесные животные, фрукты, ягоды, мой 

дом, полезные машины вокруг нас. 

24. Пожиленко Е.П. Волшебный мир звуков и слов. «Владос» 2001. 

25. Логопедия: учебник./Под ред. Волковой Л.С. – М.: Владос, 2006. 

26. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей, . – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2000г. 
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27. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб. 

Детство-Пресс, 2006.  

28. Пособие для развития навыков звукового анализа. 

29. Игры: «Логические цепочки». – Киров, 2005. «Найди кубик». – Киров, 2005. Лото «Цвета 

и краски». – Киров, 2005.– Киров, 2006. Игра «Подбери пару». – Киров, 2006. Игра «Что 

получится». – Киров, 2006. 

Игра «Собери картинки» ( 2 варианта). – Киров: «Радуга», 2006. Игра «Герои русских 

сказок». –2004. Игра «Короткие истории». – Киров, 2006. Игра «Аналогии», - Киров, 2006. 

Игра «Запоминай-ка». – Киров, 2005 Игра «Я учу буквы». – Киров, 2006. Игра «В лесу». 

Пазлы «Сложи картинку». Игра «У кого какой малыш?». Игра «Что к чему и почему». – 

Киров, 2004. Игра «Картинка в картинке». – Киров, 2005. Кубики из 4 -6-9-12 частей. 

30. Дидактическая кукла с набором одежды, мебели и посуды 

31. Образные игрушки  

32. Строительный материал настольный, разной величины  

33. Звучащие игрушки  

34. Серия сюжетных и предметных картинок по лексическим темам. 

35. Плакаты: знакомые птицы, домашние животные, лесные животные, фрукты, ягоды, мой 

дом, полезные машины вокруг нас 

 

3.1.7 Режим и распорядок дня в дошкольных группах  
 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с  учётом  требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

Дети, соблюдающие режим  дня, более  уравновешены  и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.   

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня  ДОУ  гибкий,  однако,  неизменными  должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима ДОУ предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
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образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны  

соответствовать  требованиям,  предусмотренным  СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648- 

20.  

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников с 

ТНР на организацию образовательной деятельности  с учётом  

дополнительных образовательных услуг 

 

Показатели Старшая группа Подготовительная 

Максимальная продолжит. занятий 25 мин. 30 мин. 

Максимальный объем образов. 

нагрузки в 1 половине дня 

45 мин. 

(1х25 

1х20) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный объем образов. 

нагрузки в 1 половине дня в неделю 

225 мин. 450 мин. 

Максимальный объем образов. 

нагрузки во 2 половине дня 

25 мин. 

(25х1) 

 

30 мин. 

(30х1) 

Максимальный объем образов. 

нагрузки во 2 половине дня в неделю 

125 мин. 150 мин. 

Максимальный объем образов. 

нагрузки в неделю  

350 мин. 

(5 ч. 50 мин.) 

600 мин. 

(10 ч.) 

Максимальное количество занятий в 

неделю (с учетом доп. образов. 

услуг)  

15 20 

 

 

Режим дня в ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно  

СанПиН  1.2.3685-21   при  температуре   воздуха   ниже   минус   15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).   

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.  

  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня  

  

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

8.00  

Окончание занятий, не позднее   От 5 до 6 лет 17.00  
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От 6 до 7 лет 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более  

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет от 3 до 4 лет от 

4 до 5 лет от 5 до 6 лет  

20 минут  

30 минут  

40 минут  

50 минут или 75 минут 

при организации 1  

занятия после дневного  

сна  

 от 6 до 7 лет  90 минут  

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее  

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет  

10 минут  

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет  

2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность дневного сна, 

не менее  

1 - 3 года  4 - 7 лет  3 часа   

2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не 

менее  

для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет  

1 час в день  

Утренний подъем, не ранее  От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет   

7 ч 00 минут  

Утренняя  зарядка,  

продолжительность, не менее  

до 7 лет  10 минут  

                            Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

  

Организационно-правовая 

форма/ тип/вид 

деятельности  

Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка в 

организации  

Количество  обязательных 

приемов пищи  

Муниципальное  

учреждение. Дошкольная 

образовательная 

организация.    

Обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников 

в возрасте от 2 до 7 лет 

10.5ч Завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник .     

Перерыв между  отдельными 

приемами пищи составляет не 

более 3,5 часов.   

  

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии 

второго завтрака калорийность основного завтрака должна  быть увеличена на 5% 

соответственно.  

Режим работы ДОУ: с 07.15 до 17.45, неполный день  10,5- часового пребывания с 

понедельника по пятницу, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, установленные 

законодательством Российской Федерации. К началу учебного года утверждаются режимы 

дня с учетом контингента детей, возрастных групп.    
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Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков. Создаются условия для 

самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные 

потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Режим  жизнедеятельности дошкольников (холодный период) 

Режимные моменты Старшая  группа 

компенсирующей 

направленности 

(дети 6-го года жизни) 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности (дети  

7-го года жизни)   

 

Прием детей и осмотр, термометрия, 
игры, утренняя гимнастика 

7.15-8.30 7.15-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Гигиенические процедуры после приема 
пищи 

8.30-09.00 8.40-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-10.35 9.00-11.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10.10.20 
Самостоятельная деятельность 10.35-11.00 - 
Подготовка к 

прогулке ,прогулка 
11.00-12.20 11.20-12.30 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 

Сон 13.00-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.40 
Занятия в игровой форме по подгруппам 15.45-16.10 15.40-16.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, или 

уход детей домой 
16.10-17.45 16.10-17.45 

 

Режим  жизнедеятельности дошкольников (теплый период) 

Режимные моменты Старшая  группа 

компенсирующей 

направленности (дети 

6-го года жизни) 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности ( дети 

7-го года жизни) 

Прием детей и осмотр, термометрия, 

игры, свободная деятельность в групп, 
7.15-8.30 7.15-8.40 
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утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.40-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, 

досуговая деятельность) 

9.00-12.20 9.00-12.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 

Сон 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, или 

уход детей домой 

15.50-17.45 15.50.17.45 

 

Режим двигательной активности 

С целью предупреждения гиподинамии, в режиме дня предусматриваются различные 

формы двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, 

физкультминутки и т. д., разработан и соблюдается двигательный режим  

 

№ 

п/п 

Виды занятий Особенности организации 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно, в помещении группы. Длительность 4-5 

минут 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно, между занятиями в первой половине дня, 

Длительность 3-4 минуты 

1.3 Подвижные игры в 

помещении группы 

Ежедневно, в первой и второй половине дня, со всеми 

детьми или по подгруппам (10-12 человек). 

Длительность 10-15 минут 

1.4 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки, по 

подгруппам, подобранным с учетом уровня 

двигательной активности детей. Длительность 10-15 

минут 

1.5 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки. 

Длительность 5-6 минут. Ежедневно, в помещении 

группы, в свободное от занятий время. Длительность 

5-6 минут 

1.6 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами и 

массажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей. 

Длительность 6-8 минут 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

 

2. Занятие 

2.1 По физической куль-

туре (развитие 

движений) 

Три раза в неделю, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, в первой половине дня. 

Длительность 12-15 минут 
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3. Самостоятельные занятия 

3.1 Совместная двига-

тельная деятельность 

педагога с детьми 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении на открытом воздухе, с игрушками- 

двигателями. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1 Физкультурный досуг Один раз в месяц, в помещении или на свежем воздухе, 

совместно с детьми младшего дошкольного возраста. 

Длительность 20-25 минут 

4.2 Физкультурные 

праздники 

Участие в физкультурных праздниках два раза в год 

(наблюдение за играми и соревнованиями старших 

детей, катание на санках, велосипедах, игры). 

Длительность 20-25 минут 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Домашние задания по 

развитию движений 

Определяются воспитателем 

5.2 Подвижные игры, 

совмещенные с 

закаливанием на 

воздухе 

Ежедневно, в первой и второй половине дня, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Длительность 15-18 минут 

5.3 Участие родителей в 

физкультурных 

досугах и праздниках 

По мере организации. По желанию родителей 

 

3.2 Часть организационного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Перечень методических пособий и дидактических материалов для 

формирования элементарных математических представлений дошкольников  

 Перечень пособий 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных 

математических представлений».- М., 2006 

2.Воронина Л.В. «Знакомим дошкольников с математикой». М., 

2011 

3.Демина Е.С. «Развитие элементарных математических 

представлений»-М., 2009 

4.Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Методическое 

пособие.- М.,2015 

5. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. 

Методическое пособие.- М.,2015 

6.Новикова В.П. «Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст» Учебно-методическое пособие.- М.,2007 

7. Новикова В.П. «Математика в детском саду. Подготовительная 

группа» Учебно-методическое пособие.- М.,2007 

8. Козина Л.Ю. «Игры по математике для дошкольников»- М., 

2008 

9.Прописнова Т.З. «Математика с увлечением. Геометрические 

фигуры. Ориентировка на листе.»- М.,2010 

10.Мышковская М. «Математика в стихах и картинках».-Рига 

1991 

 1. Авдеева Ю.В. «Коммуникативное развитие детей 5-7 лет». М., 

2012 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

2.Коломийченко Л.В. ,Воронова  О.А. Семейные ценности 

воспитания детей 3-7 лет: Методическое пособие. М., 2013 

3.Кукушкина Е.Ю, Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском саду. М., 2013 

4.Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников. М.. 2013 

5.Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М: ТЦ Сфера, 2015г 

6.Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» - М: ТЦ Сфера, 2015г 

7. «Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические 

основы» 

8. И. А. Дворецкая Е. В. Горинова Н. Е. Рычка « Социально-

эмоциональное развитие дошкольного возраста 5-6 лет», 

Благотворительный фонд «Вклад в будущее», 2019г 

9.  И. А. Дворецкая Е. В. Горинова Н. Е. Рычка « Социально-

эмоциональное развитие дошкольного возраста 6-7 лет», 

Благотворительный фонд «Вклад в будущее», 2019г 

 

1.Программа художественного воспитания, обучения и развития 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 2014 

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.:ИД «Цветные ладошки», 

2014 
4.Лыкова И.А. Комплект технологических карт по рисованию: 

«Море», «Мои птички», «Мой зоопарк», «Мои цветы», «Моя 

природа». 

 

Речевое развитие 

 

1.Приобщение детей дошкольного возраста к художественной 

литературе (Купецкова Е. Ф., Петроченко Н.В.). 
 

Перечень материалов 

и оборудования по 

познавательному 

развитию (ФЭМП) 

Старшая группа (дети 6-го года жизни)  

Весёлый счет» в нём  располагаются нормативно-знаковый 

материал : магнитная доска, наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества , наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами,  различные развивающие игры как производственные, 

так и игры, изготовленные своими руками:  «Тренажёр для ума» 

, дидактические игры:  «Геометрия вокруг нас», «Один много», 

«Математические часы», ,  «Незнайка в гостях»,  «Подбери 

узор»,  «Веселый паровозик»,  «Логический поезд»,  «Мои 

первые цифры» , «Цвета»,  «Геометрические формы», «.Составь 

фигуру», «Сложи узор»,  «Чертеж и постройка»,  «Нарисуй 

картинку палочками» ,«Разрезные картинки», «Веселые 

шнурочки»;  лото «Парочки»: «Насекомые» «Цветы» 

«Животные»; Для развития ориентировки в пространстве-  игра 

«Художники». Рядом с математическим центром находится 

«Домашняя игротека»,  созданная совместно с детьми и 

родителями,  кто желает из детей приносят свои интересные, 

современные, развивающие игры и знакомят с ними своих 

сверстников.. 
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Подготовительная группа (дети 7-го года жизни) 

нормативно-знаковый материал : магнитная доска, касса цифр, 

наборы карточек на сопоставление цифры и количества , наборы 

кубиков с цифрами и числовыми фигурами,  различные 

развивающие игры как производственные, так и игры, 

изготовленные своими руками:  «Тренажёр для ума» (изготовлен 

из пластмассовых крышек), многофункциональное пособие 

«Умница», « Цветик семицветик», «Волшебные дощечки»,  

панно с прорезями « Чудо ромашка», «Лесная школа», «Дедушка 

дерево», дидактические игры:  «Геометрия вокруг нас», «Сложи 

портрет», «Один много», «Математические часы», ,  «Незнайка в 

гостях»,  «Подбери узор»,  «Веселый паровозик»,  «Логический 

поезд»,  «Мои первые цифры» , «Цвета»,  «Геометрические 

формы», «.Составь фигуру», «Сложи узор»,  «Чертеж и 

постройка»,  «Нарисуй картинку палочками» ,«Разрезные 

картинки», «Веселые шнурочки»;  лото «Парочки»: 

«Насекомые» «Цветы» «Животные»; перфокарты для 

закрепления математических знаков, панно «Одень кукле бусы». 

Для развития ориентировки в пространстве-  игра «Художники».  

Материалы для индивидуального развития: математический 

домик с крышками , многоэтажный математический дом, 

карточки «шуточные математические задачи», «Пятнашки», 

кубик-рубик, змейка, счетные машинки; для закрепления и 

расширения знаний детей   по  теме «Время» используется  

лэпбук « По реке времени». 

Перечень материалов 

и оборудования по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(изобразительная 

деятельность) 

Старшая группа (дети 6-го года жизни)  

мелки, акварель, гуашь, цветные и простые карандаши, кисточки 

разного размера, баночки под воду, палитры для смешивания 

красок, бумага разной фактуры, картон белый и цветной, клей, 

ножницы, салфетки, клеенки, глина, пластилин и т.д. . 

Дидактические игры: «Азбука цвета», «Лепим сказку», 

«Бумажные превращения», «Разноцветные узоры», настольно- 

печатные игры «Радуга – дуга», «Кто пробежал по тропинке», 

«Волшебный овал», «Разгадай картинку», «Оживи фигуру», 

«Найди друзей краски», «Назови верно цвет», «Дорисуй узор», 

«Узнавай и дорисовывай», «Так -  не так ли». 

 Образцы произведений декоративно-прикладного искусства: 

альбомы «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Голубая 

гжель», «Жостовские подносы»; репродукции художников. 

Подготовительная группа (дети 7-го года жизни) 

краски, кисточки разной величины, пластилин, карандаши, 

мелки, трафареты, раскраски, бумага разной фактуры, картотека 

стихов но народно-прикладному искусству, настольно – 

печатные игры: «Собери картинку», «Найди цвет», «Народные 

промыслы», «Забавные краски», «Каляка – маляка», «Волшебная 

радуга», «Заколдованная клякса», «Дорисуй портрет», 

«Продолжи картину». Пазлы : «Натюрморт», «Хохлома», 

«Гжель». Шнуровка, конструкторы, вкладыши. Книги с 

иллюстрациями и альбомы по народно-прикладному искусству; 

стеллаж с изделиями из глины, дерева, керамики (дымковская 

игрушка, посуда с хохломской росписью, статуэтки ); папка с 

работами детей; дидактические игры: «Найди цвет», лото 

«Формы и цвет», мозаика «Собери картинку», «Народные 



118 

 

промыслы», «Веселые краски», «Украсим сервиз», «Радуга», 

«Составь портрет», «Закончи картину», «Цветные корзинки», 

«Собери пейзаж»; детские музыкальные инструменты, альбом 

«Музыкальные инструменты», портреты композиторов, 

дидактические игры: «Веселый оркестр», «Убери лишнюю». 

 

 
АОП ДО для детей с ТНР   МДОУ детского сада №3 г. Сердобска  может корректироваться 

в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

 

3.3 Календарный план воспитательной работы 
(см. Федеральную адаптированную  образовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п.54) 

План является единым для ДОУ. 

          ДОУ  вправе  наряду  с  Планом  проводить  иные  мероприятия   согласно 

Программе  воспитания, по ключевым  направлениям воспитания  и дополнительного 

образования детей. 

        Все  мероприятия должны проводиться с  учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и  психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

         Примерный перечень основных государственных и  народных праздников, 

памятных  дат в календарном  плане воспитательной работы в ДОУ. 

 

  Январь: 

27 января:  День  снятия  блокады  Ленинграда;   День  освобождения Красной армией   

крупнейшего  «лагеря   смерти»   Аушвиц-Биркенау   (Освенцима)  - День памяти  

жертв Холокоста  (рекомендуется включать  в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально  и/или ситуативно). 

 

 Февраль: 

2 февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск в 

Сталинградской  битве  (рекомендуется  включать  в план  воспитательной  работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества.  

 

       Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения  Крыма  с Россией  (рекомендуется  включать  в план 

воспитательной    работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра.  

 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 
 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 
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24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби.  

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино.  

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в борьбе       

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Октябрь: 

1  октября:  Международный   день  пожилых   людей;  Международный   день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
8 ноября:  День памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей  

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3  декабря:   День  неизвестного   солдата;   Международный   день   инвалидов 

(рекомендуется включать  в  план воспитательной  работы  дошкольника  регионально и/или 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
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Календарный план воспитательной работы детского сада на 2023-2024 учебный год 
Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

 Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

1 сентября  День знаний Интеллектуальная викторина «В 

стране знаний 

«Красный день в календаре- Праздник знаний в 

сентябре» 

Экскурсия в школу 

8 сентября День распространения 

грамотности 

тематическое мероприятие «Всем 

желаем научиться, с грамотностью 

подружиться» 

Акция «Думаем грамотно, говорим правильно» 

27 сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

«Выставка творческих работ «Мой 

любимый воспитатель» 

Квест-игра «Люди каких профессий работают в 

нашем детском саду?» 

 

1 октября  Международный день 

пожилых людей 

Концерт «Хорошо нам с бабушкой и 

дедушкой» 

Концерт «Хорошо нам с бабушкой и дедушкой» 

4 октября День защиты животных Выставка книг  «Такие разные и 

удивительные животные» 

Изготовление плаката «Всемирный день защиты 

животных» 

Третье 

воскресенье 

октября 

 День отца России Праздничный утренник «Лучший 

папа» 

Праздничный утренник «Лучший папа» 

4 ноября День народного единства Праздник к Дню народного единства 

«Город славится людьми» 

Праздник к Дню народного единства «Город 

славится людьми» 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери Праздник «Будьте счастливы, мамы 

Земли» 

Музыкальный праздник «Мама-главное слово» 

9 декабря День героев Отечества Музыкально-литературный досуг 

«Песни военных лет» 

Акция «Изготовление гирлянды-украшения 

«Героям Отечества  Слава!». 

12 декабря День конституции 

Российской Федерации 

Просмотр мультфильма «Смешарики. 

Азбука прав» 

Занятие-развлечение «О тебе, Россия!» 

31 декабря  Новый год Праздник «Новогодний сон» Праздник «Таинственный новый год» 

14 января Старый новый год Развлечение «В двери к нам стучится 

старый новый год» 

Развлечение «В двери к нам стучится старый 

новый год» 

21февраля Международный день Беседа «День родного языка» Беседа «Чем богат родной язык» 
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родного языка 

23 февраля  День защитников 

Отечества 

Музыкально-спортивный праздник 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить» 

Музыкально-танцевальный флешмоб, 

посвященный Дню защитников Отечества» 

8 марта Международный женский 

день 

Праздник «Самая любимая, самая 

родная» 

Праздник «Путешествие в страну маминой 

мечты» 

18 марта  День воссоединения 

Крыма с Россией 

Выставка рисунков «Крым и Россия 

вместе» 

Выставка рисунков «Крым и Россия вместе» 

27 марта Всемирный день театра Мероприятие «Как хорошо, что есть 

театр!» 

Мероприятие «Как хорошо, что есть театр!» 

12 апреля День космонавтики Праздник «В космос всем открыта 

дверь» 

Праздник «В космос всем открыта дверь» 

9 мая День победы Фестиваль «Вальс победы» 

Просмотр презентации «А на утро 

была война!» 

Фестиваль «Вальс победы» 

Просмотр презентации «А на утро была война!» 

24 мая  День славянской 

письменности и культуры 

презентация «Виртуальная экскурсия в 

историю книгоиздания 

на Руси». 
 

Беседа «Путешествие азбуки по России» 

1 июня День защиты детей Праздник «Пусть всегда будет солнце» Праздник «Пусть всегда будет солнце» 

12 июня День России Развлечение «Мы-будущее России» Развлечение «Мы-будущее России» 

22 июня  День памяти и скорби Экскурсия к вечному огню Экскурсия к вечному огню 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

Акция «Символ праздника-ромашка» Акция «Символ праздника-ромашка» 

12 августа День физкультурника Физкультурное развлечение 

«Проходите- путь открыт» 

Викторина «Путешествие в страну здоровья» 

22 августа  День государственного 

флага Российской 

Федерации 

турнир по шашкам, посвященный Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации 

турнир по шашкам, посвященный Дню 

Государственного флага Российской Федерации 
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4.Дополнительный раздел 

4.1Краткая презентация Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  комбинированного вида № 13 г. Сердобска (далее– Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие  

нормативно-правовые документы:  

-Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных  

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

-Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении  

основ государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно- 

нравственных ценностей»;  

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.  № 273-

ФЗ;  

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

-Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1  Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об  

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября  2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября  

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264);  

-Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства  

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.01.2023 регистрационный № 72149);   

-Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 06.04.2021) «Об  

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

-Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31 августа.2020 регистрационный № 
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59599);  

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

содержания образовательных программ дошкольного образования», опубликован 26 декабря 

2022 г., ссылка на документ: http//docs.edu.ru/document/id/3516);  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»(зарегистрировано в Минюсте  

России 29.01.2021 № 62296, с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №3 г. Сердобска 

         Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. (см. Федеральную адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

п.5) 

         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, 
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-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 ТНР в социум. 

        Программа коррекционно-развивающей работы: 

1.Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольной 

образовательной группы  компенсирующей направленности. 

2.Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3.Учитывает особые образовательные потребности обучающихся старшего дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

старшего дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольной образовательной группы  

компенсирующей направленности. 

       Организационный раздел программы содержит: 

-психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР;  

-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 Организации. 

-режим и распорядок дня в группе компенсирующей направленности 

  

    Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях и составляет не менее 60% от общего объема 

образовательной программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие 

приоритетного направления: художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, 

речевое. Она представлена следующими парциальными программами: 

-Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе (Купецкова Е. Ф., 

Петроченко Н.В.). 

--Л.В. Коломийченко «Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников» 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные ладошки» (И.А. 

Лыкова) 

«Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников» Е.Ф. Купецковой 

-Программа по развитию личностного потенциала «Социально-эмоциональное развитие 

детей» Сергеенко Е.А. 

       Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 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 ДОУ 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. 
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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 ДОУ 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 ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

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

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

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

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

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

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

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

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

пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 
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направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), который может включать: 

-организацию преемственности в работе ДОУ  и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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